


1 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному исскусству_4класс 

 

        Рабочая программа для 4 класса составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения и авторской программы 

«Изобразительное искусство» (авторы Л. Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. М.: Вентана-Граф, 2013). Учебно – 

методический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. /Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века» -М. : Вентана – Граф, 2013.Руководитель проекта академик РАО профессор Л.В 

Школяр. 

На предмет «Изобразительное искусство» в учебном плане отводится  в 4 классе  34 часа (по 1 часу, 34 учебные 

недели). 

Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» являются интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника. 

Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы 

работы с детьми, а также педагогические подходы и методологические основания программы опираются на концепцию 

образовательной области «Искусство» разработанную Б.П. Юсуповым в Учреждении Российской академии образования 

«Институт художественного образования». 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у 

детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие 

интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 

искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: воспитание устойчивого интереса к изобразительному 

творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности 
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проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; развитие творческого 

потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна; овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными 

художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем 

творчестве свои представления об окружающем мире; развитие опыта художественного восприятия произведений 

искусства. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление их ориентации на 

результаты образования. В рамках стандарта понятие «результат образования» рассматривается с позиций 

деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями наполнено содержание обучения, зависит 

успешность проектирования определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности 

самореализации личности ученика.  

Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» заключается в том, что в нем предлагается 

развернутое определение целей художественного образования, для которых приоритетом является формирование 

художественных и культурных компетенций обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-

критического мышления, приобретение личностного художественно-творческого опыта, а также выбора путей 

собственного культурного развития. Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного, гражданского становления личности, ее 

социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей.  

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование основ художественной 

культуры: представлений о специфике изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве, 
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общении с искусством, первоначальными понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие образного 

мышления, воображения, учебно-творческих способностей, формирование основ анализа произведений искусства, 

эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество, художественное конструирование); развитие толерантного 

мышления учащихся; воспитание культуры межнационального общения в процессе системного, комплексного освоения 

связей отечественной истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента) и культуры других 

народов; формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска.  

Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным средством повышения 

эффективности познавательной и практической деятельности обучающихся при изучении изобразительного искусства. 

Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом является: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;устанавливать несложные реальные связи и 

зависимости; сопоставлять, классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и 

обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для оформления творческих работ; понимать ценность художественного образования как 

средства развития культуры личности; определять собственное отношение к произведениям классического и 

современного искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение необходимо 

придавать формированию основ критического мышления на основе восприятия и анализа произведений 

изобразительного искусства, а также понимания роли искусства в жизни человека.  

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной интеграции со смежными предметными 

областями (музыка, история и обществоведение, русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность 

выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования 

посредством обращения к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 

воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием различных 
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художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных 

мультимедийных технологий, с использованием музейной педагогики и т.п.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на 

гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, 

гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой жизни.  

В основе учебников лежит системно-деятельностный (компетентностный) подход, который предполагает 

формирование и развитие определѐнных качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему 

содержанию предмета «Изобразительное искусство» («знаниевый» компонент):  

• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учѐтом многонациональности 

России);  

• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве (мотивация);  

• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты и учебных действий, 

обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета (практика и восприятие);  

• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство) в соответствии с возрастными возможностями учащихся; 

духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного 

воспитания;  

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции;  

• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях объектов;  

• совершенствование индивидуальных способностей;  
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• формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционально-ценностного 

восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к 

художественной культуре; формирование умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Содержание программы ориентировано на достижение выпускниками начальной школы трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты: 

•  целостное, гармоничное восприятие мира; 

•  интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

•  умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей 

действительности; 

•  способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, жужжание 

насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 

•  представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 

•  самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 

•  умение доводить работу до конца; 

•  способность предвидеть результат своей деятельности; 

•  адекватная оценка результатов своей деятельности; 

•  способность работать в коллективе; 

•  умение работать индивидуально и в малых группах; 

•  готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

•  постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 
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•  принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

•  самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

•  самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 

•  умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

•  умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретённых знаний; 

•  умение применять приобретённые знания по одному предмет)' при изучении других общеобразовательных дисциплин; 

•  умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач; 

•  умение проводить самостоятельные исследования; 

•  умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

  умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретённых знаний; 

•  умение находить нужную информацию в Интернете; 

•  участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

•  умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим) содержанием; 

•  обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных 

уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать 

мини-рассказы по своему сюжету; 

•понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке, литературе, народной 

речи, разных видах и жанрах искусства); 

•умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение 

общего и различного между ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении 

жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на 

доступном возрасту уровне; 
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• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно 

оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и 

героя произведения искусства; 

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), рассказывать 

о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, 

их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей 

жизни человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с 

культурными традициями, мировоззрением народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении 

жилища, в обустройстве дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словесном, изобразительном, пла-

стическом, музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 

• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального; 

хореографии, литературы), понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

•  умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 
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•  умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, вы-

ражения идеи произведения; умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства необходимо индивидуально, с учётом возраста 

и прогресса каждого ученика, определяя освоение темы, технологию работы, овладение материалами и инструментами. 

При оценке необходимо найти успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими 

учащимися. Особенно это касается оценок творческих работ детей. Когда работа коллективная, следует так организовать 

её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах деятельности, которые ему наиболее удаются. 

Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, 

что в отличие от других общеобразовательных предметов на уроках изобразительного искусства оценивается не 

аккуратность, а творческая активность ученика, его желание сделать что-то своё. 

Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так как демонстрация технологии 

учителем даётся для примера, а не для копирования (если это не касается выполнения каких-либо технических приёмов). 

Также заслуживает поощрения стремление ученика самостоятельно что-либо исследовать, экспериментировать; 

например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах, 

пластике. 

Преподаватель должен акцентировать внимание учеников на добром, положительном, эмоциональном. Нужно отмечать 

стремление детей к коллективным видам творчества, вынося при этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неё 

каждого отдельного ученика. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу, за точку отсчёта принимается необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований нового образовательного стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 
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поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

-«удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

-«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Объектом оценки результатов служит в полном соответствии с требованиями нового стандарта способность 

четвероклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения этих результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых детьми с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний курса 

«Изобразительное искусство». В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдения). 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню 

выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой 

деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). Формами подведения итогов реализации 

программы являются тематические выставки. 

Отметим важность того, чтобы комплект работ четвероклассника демонстрировал нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ 

могут быть аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров изобразительной деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии, презентации, интерактивные материалы 

и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34 часа) 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся.  

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное ис-

кусство и окружающий мир). (17 часов) Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, 

пространство) и средств художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, 

линия, пятно, объём, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование представлений о роли и 

значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, 

семейные художественные традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. 

Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно-творческой 

деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение окружающего мира природы и действительности, 

условий жизни человека в художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 

скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. (11 часов)  

Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать поставленную 

задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формирование 

индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить композицию. 

Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования их творческого познания и целостного воспри-

ятия окружающего. Важное условие развития художественно-образного мышления — вовлечение детей в творческую 

деятельность, знакомство с произведениями разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что каждый 

ребёнок в силу своих индивидуальных психофизических возможностей по-своему воспринимает и усваивает 

информацию (один через зрение, другой на слух, третий через действия и т. д.); во-вторых, у разных видов искусства 

(живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) — общие эстетические принципы и художественно-

выразительные средства. Деятелностный полихудожественный подход и интегрированный характер организации 

занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, развивает ассоциативное мышление, способность 
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анализировать, сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей умения обобщать 

художественные образы и создавать свои. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). (6 

часов) 

 Систематическое развитие у детей сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, 

а также к собственной творческой деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной системой 

учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников способности воспринимать, понимать, 

переживать и ценить произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники получают представление об 

искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты 

художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства. 

     В основе учебников и рабочих тетрадей  лежит системно-деятельностный (компетентностный) подход, который 

предполагает формирование и развитие определённых качеств личности, что соответствует требованиям, 

предъявляемым к общему содержанию предмета «Изобразительное искусство» : 

•  воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учётом многонациональной  

России); 

•  развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве (мотивация); 

•  общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты и учебных действий, 

обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета (практика и восприятие); 

•  воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство) в соответствии с возрастными возможностями учащихся; 

духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного 

воспитания; 

•  воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 

•  развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях объектов; 

•  совершенствование индивидуальных способностей; 
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•  формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционально-ценностного 

восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к худо-

жественной культуре; формирование умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства.     
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

К концу обучения в четвертом классе выпускник   научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение.  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью 

смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания  

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  
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• 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 учѐтом местных 

условий. 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в 

быту);  

• высказывать аргументированное 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 путѐм трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.  

• 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;  
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• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

1. Учебно-методическая литература. 

1. Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Л.Г.Савенкова , Е.Л 
Ермолинская — М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Изобразительное искусство: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / Л.Г.Савенкова , 
Е.Л. Ермолинская,  – М: Вентана-Граф, 2020. 

3. Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя/ Л.Г.Савенкова, Н.Б. Богданова – М: Вентана-
Граф, 2012.  

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Образовательный портал. – Режим доступа : www.uroki.ru 

3. Первый мультпортал. – Режим доступа : www.km.ru/education 

4. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

6.КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим доступа : http://www.km-school.ru 

 8. Министерство образования и науки Российской Федерации 
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http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

9. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://standart.edu.ru/ 

10. Портал "Начальная школа"  http://nachalka.edu.ru/  

11. Портал "Введение ФГОС НОО"  http://nachalka.seminfo.ru/ 

 3. Наглядные пособия. 

1. Плакат «Дневные бабочки Ростовской области». Часть1,2. 

2. Плакат «Жуки Ростовской области». Часть1,2. 

3. Комплект таблиц «Времена года» - ООО «Дрофа», 2004. 

4. Комплект таблиц «Сообщества» - ООО «Дрофа», 2003. 

5. Комплект таблиц « Природные явления». - М: Просвещение. 1990. 

4. Технические средства обучения. 

1.Системный блок DNS 

2.Монитор SAMSUNG 

3.Клавиатуры Genius 

4.Компьютерная мышь Genius . 

5.Ноутбуки Rower Book Neo 601. 

6. Проектор Optoma DS 327. 
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7. Интерактивная доска Smart Bord 480. 

7. Аккустическая система. 

8.Принтер (МФУ)  Brother DCP – 7057R. 

9. Точка беспроводного доступа Rower mate W160. 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Шкаф для хранения наглядных пособий. 

3. Набор датчиков для измерения расстояния, силы, температуры и др. Sensor Lab. 

4. Система сбора данных. Sensor Lab 1001.  

5.Тележка для компьютеров, оснащенная электрикой Rower mate T6. 

6. Дополнительная литература из библиотечного фонда школы. 

1.Воспитание в школе. Издательский дом «Народное образование».№2.2013г. Природа в произведениях искусства. 

2.Дополнительное образование и воспитание. ООО «Витязь-М». №2. 2013г.  Лес во все времена года.  

3.Дополнительное образование и воспитание. ООО «Витязь-М». №3. 2013 Берегите первоцветы. 

4.Открытый урок. Методики, сценарии, примеры. Изд. «ТиО» №9,2014г. ярмарка 

5.«Читаем, учимся играем», изд. «Либерия-Библиопринт», № 4, 2013г Зодчие России 

6.«Читаем, учимся играем», изд. «Либерия-Библиопринт», № 5, 2013г Родной край 
 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание Кол 

-во ч 

 

Примечание Дата 

План  Факт  

1 Изображение с натуры природных объектов. 

Пейзажи родного края. 

1    

2 Создание многофигурных композиций по мотивам 

былин, сказаний и мифов 

1    

3 Архитектура разных народов. Изображение музыки 

родной природы с помощью нужной цветовой 

гаммы. 

1    

4 Наброски с образцов народной архитектуры. 1    

5 Создание образа своего дома, его вписывание в 

родной пейзаж. Использование линейной 

перспективы. 

1    

6 Пейзажные и сюжетные композиции. Цветущий 

луг. 

1    

7 Работа с репродукциями картин в электронном 

виде. Праздничный город. 

1    

    8 Изображение человека.             1    

9 Создание сюжетных композиций традиционного 

крестьянского труда.  В избе 

1 .    

10 Составление натюрморта из предметов 

ближайшего окружения.  

 

1    

11 Создание коллективной объёмно-пространственной 

композиции. Святки 

1    

12 Создание декоративных композиций в технике 1 .   



 

 

аппликации. Ремесло. 

13 Создание этюдов в лепке по мотивам народных 

сказок. 

1    

14 Лепка из пластилина фигуры человека в 

национальном костюме.   

 

1    

15  Создание коллективной композиции в природном 

пространстве. Аул в горах. 

1    

16 Разработка фрагмента узора и его трафарета. 

Деревенская улица. 

1    

17 Создание своего орнамента фауны региона. 

Выполнение эскизов рельефных украшений. 

1    

18 Создание проекта интерьера закрытого 

пространства. 

1    

19 Рисуем песню. 1    

20 Изучение жизни разных этнических групп. Мудрое 

Эхо.   

 

            1    

21 Создание сюжетных композиций по мотивам 

произведений искусства разных эпох. Аппликация 

«Украшения». 

1    

22                                                                                 
Создание композиции по мотивам «образной 

хореографии». Лепка «Хоровод». 

1    

23 Создание объёмно пространственных композиций. 

Космическое здание. 

1    

24 Зарисовки деталей украшений народной игрушки.  1    



 

 

«Фантастическая птица» 

25 Составление собственных узоров для крестьянской 

одежды.   

1    

26 Древо, символизирующее мироздание. Создание 

своего «древа мира». 

1    

27 Изготовление в технике бумажной пластики 

кукольных персонажей.   

 

            1    

28 Создание декоративных композиций по мотивам 

народных промыслов. «Весна - красна».  

1    

29 Отображение мира природы в разных видах 

изобразительного искусства. 

1    

30 Особенности народной росписи. Лепка из 

пластилина  героев народных сказок 

1    

31 Особенности и своеобразие народной архитектуры. 1    

32 Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства. Композиция в 

изобразительном искусстве 

1    

33 Анималистический жанр. Передача повадок 

животных. Графика. 

1    

34 Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства. Жанры 

изобразительного искусства. Мифологический 

жанр.  

1    
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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

 
 

Рабочая программа  по  литературному чтению в 4 классе составлена на основе федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта (2008г.), учебного плана, примерной 

программы начального общего образования по литературному чтению с учетом  авторской 

программы по литературному чтению Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой, УМК «Начальная 

школа XXI века», М.: Вентана- Граф, 2008г.  

На изучение предмета  литературного чтения во 4 классе отводится 102 часов в год (34 учебные 

недели по 3 часа в неделю) 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебника и учебных пособий: 

- Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. Литературное чтение: 4 класс: Учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. - М.: Вентана- Граф, 2012.- 160 с.; 

-ЕфросининаЛ.А.Литературное чтение:4 класс: рабочая тетрадь обучающихся 

общеобразовательных учреждений - М.: Вентана-Граф, 2020г.- 96с.; 

- Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия для обучающихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. - М.: Вентана - Граф, 2010. –  256с.  

                

Общая характеристика учебного предмета 
Курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и 

основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной 

деятельности, а также универсальные учебные действия; 

дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет 

обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и 

работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи 

литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются 

задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

работа с текстом, как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством 

слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей; одновременная работа над 

языком произведения и речью детей; 

сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом 

изучения; 

различение художественных и научно-популярных произведений; 

формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие 

произведения; 

освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

            Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести 

к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и 

слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 

своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 
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          Задачи курса: 

обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание 

текста и специфики его литературной формы; 

научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать 

в парах и группах; 

формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как 

искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по 

изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или 

нескольких разделов).  

      В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения 

и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 

воздействует на эмоционально- чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), 

формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 

общепедагогические принципы построения процесса  обучения: системности, преемственности, 

перспективности. 

      Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки литературного 

слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 

изучаемого раздела. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами 

(баллада, миф, предание, очерк, легенда), новыми именами писателей и поэтов. Продолжается 

работа над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением 

произведений разных жанров. Усложняются и сами произведения.  

Межпредметные связи: 

- с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях   литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение   пользоваться основными формами речи 

(описание, рассуждение,   повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 

рассказов,   былей, забавных историй и т. д.); 

- с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных  программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам  изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и   литературы; 

- с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст 

         Рабочая программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю). Новизна рабочей программы 

заключается в том, что она соответствует авторской программе и расширяет примерную 

программу. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных  

работ, литературных диктантов, творческих работ, комплексно-разноуровневых работ с 
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использованием сборника Ефросинина Л.А.Литературное чтение в начальной школе: 

Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, диагностические задания: в 2ч.-М.: 

Вентана-Граф,2009.- 240с. Контроль  проверки техники чтения проводится 5 раз в год: вводный, 

конец 1, 2, 3 четверти и за год, по итогам года проводится диагностика читательских умений. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  «Литературное 

чтение» 
Курс литературного чтения в УМК «Начальная школа XXI века» (авторы Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова) построен с учетом следующих концептуальных положений, 

которые соответствуют требованиям ФГОС НОО: обучение обеспечивает развитие личности 

ребенка, формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма); в результате обучения развивается читательская деятельность 

школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений;  

содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет 

индивидуальных возможностей каждого ребенка в процессе обучения.  

         Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий. 

Литературное чтение обеспечивает формирование таких универсальных умений, как чтение вслух 

и молча (про себя), работа с текстами произведений, овладение видами чтения, развитие 

эстетического восприятия, освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы. Материалы предмета «Литературное чтение» способствуют развитию следующих 

универсальных учебных действий у младших школьников: личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных. 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 

художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает 

огромное влияние на становление личности учащегося: духовно- нравственное развитие, 

формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и 

нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему 

народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).  

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 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоение курса, заложенных в ФГОС НОО 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей  и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 
У четвероклассника продолжится: 

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей  изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и  

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска, 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; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных статей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) формирования готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрении и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования в соответствии с содержание конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится формирование: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимания роли чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладения техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

 

Содержание программы 
 (102 ч) 

Круг чтения  

Для чтения и обсуждения в классе.  Произведения устного народного творчества русского народа 

и народов мира: сказки, загадки, потешки,  поговорки, пословицы, былины,  легенды, сказы. 

Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, 

специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из 

библии.  

Стихотворные и прозаические произведения русских и зарубежных писателей- классиков, 

детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран.  Приключенческая 

детская книга.      Научно- познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных 

открытиях.  

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки, воспоминания. Справочная детская литература 

(детские энциклопедии, словари).  

Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей- сверстников, о Родине и 

других странах, о труде и творчестве.  Научно-познавательная книга: о растениях и животных, 

вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о путешествиях и 

приключениях.  

Восприятие литературного произведения.  

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в 

единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений 

героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального 

состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, 

выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение 

собственных суждений текстом произведения.  

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека.Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение 

определять задачу чтения - что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение 

находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп 

речи в зависимости от задачи чтения.Умение сопоставлять два ряда представлений в 

произведении - реальных и фантастических.  

Жанрово- тематическое разнообразие.  

Расширение знаний и умений в области жанровых особенностей сказки ( народной и 

литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых 

произведений. Сравнение художественных и научно- художественных произведений, авторских 

произведений, разнообразных по жанрам и темам.  
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Народные сказки:  плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна 

девица»), устойчивые выражения («день и ночь - сутки прочь»), зачины и их варианты, 

присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.  

Былины:  плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра- земля», 

«богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре).  

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний.  

Рассказы:художественные, научно- популярные. Особенности художественного рассказа: 

описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально- образное описание 

внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя.  

Отношение автора к своим героям.  

Стихотворное произведение:ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства 

выразительности.  

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в 

художественной форме, наличие них познавательных, реальных знаний, их образного отражения.  

Научно- популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение.  

Очерк-  повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями в жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе.  

Ориентировка в литературоведческих понятиях.     

Литература,  фольклор, литературное произведение, литературное творчество. Литературные 

жанры:  сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, 

стихотворение, баллада, пьеса- сказка, очерк, научно- популярное и научно- художественное 

произведения.  

Тема, идея произведения; литературный герой, персонаж, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола).  Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное.  

Библиографические сведения о книге.  

Элементы книги:  обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, иллюстрация, 

аннотация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). 

Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения.  

Творческая деятельность школьников.  

Умение написать  изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений.  

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета.  Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок.  

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную 

карточку.  

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх – 

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.  

Навык чтения:  
-осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного 

произношения вслух, чтение про себя; 

-выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него;  

- использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, 

мелодика);  

-использование сведений об авторе книги, об эпохе ее создания;  

- чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе - 

не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом:  

-установление смысловых связей между частями текста;  
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-определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков;  

-сопоставление поступков героев;  

-понимание и различие значений слов в тексте;  

-нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и 

явления природы; 

- выделение в тексте эпитетов, сравнений; 

- составление простого плана к рассказу, сказке; 

- подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану;  

- составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о 

судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения 

в форме словесной картины); 

- выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой):  

-обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях устного 

народного творчества;  

-самостоятельный выбор книги на определенную тему;  

-чтение детской периодики;  

-использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской и т.д.).  

 

                                       Основные разделы чтения 

 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни (6 часов) 
Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх Всеславович», «Легенда о 

граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 

Басни. Русские баснописцы (5 часов) 
И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. Хемницер. 

«Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. Измайлов. «Кукушка»; И.И. 

Дмитриев. «Муха». 

В.А. Жуковский (4 часа) 
Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

А.С. Пушкин (5 часов) 
«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: И.И. Пущин. «Записки 

о Пушкине»; В.И. Даль. «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов (3 часа) 
«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», «Утёс». 

П.П. Ершов (4 часа) 
«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин  (5 часов) 
«Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский (5 часов) 
«Детство Темы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей (10 часов) 
М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. Андерсен. «Дикие 

лебеди», «Дети года». 

Мифы народов мира (2 часа) 
Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-Солнце». 

Древнеиндийский миф «Творение». 

Книги Древней Руси (2 часа) 
«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе Владимире. 

Отрывок из жития», «Поучение Владимира Мономаха». 

Л.Н. Толстой (7 часов) 

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь». 

А.А. Блок (3 часа) 



 8

«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт (4 часа) 
«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

А.И. Куприн (4 часа) 
«Скворцы». 

И.А. Бунин (3 часа) 
«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», 

«Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак (8 часов) 
«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий  (2 часа) 
«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны (2 часа) 

В.П. Катаев  
«Сын полка». 

К.М. Симонов 
«Сын артиллериста». 

Н.М.Рубцов (3 часа) 
«Берёзы», «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков (4 часа) 
«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения (2 часа) 
Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

Очерки  (4 часа) 
А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-

сказки». 

Путешествия. Приключения. Фантастика (5 часов) 
Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. 

Найдёнова. «Мой друг». 

 

Контрольно-оценочная деятельность 

                              

№   п/п Тема раздела Форма контроля   

дата проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 I четверть  

1 Произведения фольклора. 

Сказки, легенды, былины, 

героические песни 

Урок №6.    

Самостоятельная работа 

2 Басни. Русские баснописцы. Урок №5    Литературный диктант 

3 Произведения 

В.А.Жуковского 

Урок №4  

Самостоятельная работа 

 4 Произведения 

М.Ю.Лермонтова 

 

Урок №3       

Литературный диктант 

5 Произведения П.П.Ершова 

 

Урок №4  

Комплексная-разноуровневая контрольная  работа 

 II четверть  

6. Произведения В.М.Гаршина 

 

Урок №5  

Самостоятельная работа 
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7. Произведения зарубежных 

писателей 

 

Урок № 9 

 Самостоятельная работа. 

Урок №10  

Комплексная контрольная работа  за 1 полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III четверть  

 8 Произведения Л.Н.Толстого Урок № 7              

Проверочная      работа 

 9 Стихи А.Блока Урок №3  

Литературный диктант 

 10 Произведения А.И.Куприна 

 

Урок № 4 

 Комплексная –разноуровневая  работа 

 11 Произведения С.Я.Маршака 

 

Урок № 6  

Комплексная- разноуровневая работа 

 IV четверть  

             12 Стихи Н.М.Рубцова Урок № 3 

Проверочная работа 

  13 Произведения С.В.Михалкова 

 

Урок №4    

 Самостоятельная работа 

  14 Очерки Урок № 3 

Творческая работа 

Урок №4 

Проверочная работа 

              15 Путешествия, приключения, 

фантастика 

 

Урок № 5 

Итоговая контрольная работа 

 

 

Требования к уровню  достижений обучающихся 

 
В результате изучения литературного чтения учащиеся должны: 

знать: 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, имена, отчества и 

фамилии их авторов; 

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

называть, приводить примеры: 

• сказок народных и литературных; 

• стихов и рассказов из круга детского чтения; 

различать, сравнивать: 

• произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

• жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня);  

• сказки народные и литературные; 

• словари и справочники; 

• элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

• виды пересказа (подробный, краткий, выборочный); 

уметь 

• читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча – в соответствии с 

индивидуальным темпом учащихся; 

• выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы, 

специально подготовленные тексты; 

• определять тему и главную мысль произведения; 
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• ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы к тексту; 

• делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

• пересказывать и рассказывать произведение по плану; 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

• определять тему и жанр незнакомой книги; 

• работать со справочной литературой; 

 

 
 

 

 

 

                                       



Аннотация к рабочей программе по математике_4класс 

Рабочая программа по математике в 4классеасоставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по математике, примерной программы начального общего образования по математике и автор-

ской программы  «Начальная школаXXI века»( Руководитель проекта чл. корр. РАО Н. В. Виноградова).Содержание программы 

направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. Программа соответствует учебникам, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации и обеспечена УМК «Начальная школаXXI века». 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 4 классе для изучения математики отводится 4 часа в неделю. Программа рас-

считана на 4часа 136 часов-34 учебные недели1136 – 33 учебные недели.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:  

1. Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В.: учебник для 4 кл. в 2 частях. – М.: Вентана-Граф, 2015 

2. Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Рабочие тетради «Математика». 4 кл. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

3. Кочурова Е. Э. Рабочая тетрадь «Дружим с математикой». 4 кл. – М.: Вентана-Граф, 2020 

4. Математика. Проверочные и контрольные работы, 1 – 4 класс. Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В., – М.: Вентана-

Граф, 2020. 

5. Электронные УМК. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

6. Методическое пособие «Математика. Методика обучения». Авторы: В.Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе. 

7. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»,  руководитель проекта – член-корреспондент 

РАО проф. Н. Ф. Виноградова, - М.: Вентана-Граф  

8. Беседы с учителем. Методика обучения: 4 класс / Под ред. Л. Е. Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2014 

9. Математика:  4 класс: методическое пособие / Л.  Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. – М.: Вентана-Граф,  

10. 2500 задач по математике /О. В. Узорова, Е. А. Нефедова: 1 – 4 класс – АСТ Асторель М. 2015. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 
Рабочая программа составлена таким образом, что содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих 

пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические по-

нятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг 

которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без 

определений: число,  отношение, величина, геометрическая фигура. 

Важнейшими целями обучения являются: 

� создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, соответ-

ствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 

подготовки ученика для дальнейшего обучения; 

� овладение учащимися элементарной логической грамотностью, умениями применять сформированные на уроках мате-

матики общелогические понятия, приемы и способы действий при изучении других предметов; 

� обеспечение разносторонней математической подготовки учащихся начальной школы; 

� воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из целей, стоящих перед обучением, педагог решает следующие задачи: 

обеспечить формирование у младших школьников самостоятельность мышления при овладении научными понятиями; 

развитие творческой деятельности школьников; 

      воспитание у учащихся (на элементарном уровне) прогностического мышления, потребность предвидеть, интуитивно 

«почувствовать» результат решения математической задачи, а затем получить его теми или иными математическими метода-

ми; 

      обучение младших школьников умению пользоваться измерительными и чертежными приборами и инструментами (ли-

нейкой, угольником, циркулем, транспортиром, комнатным и наружным термометром, весами, часами, микрокалькулято-

ром); 

       учить вслух читать тексты, представленные в учебнике или записанные на доске, на карточках и в тетрадях, понимать и 

объяснять прочитанное. 

    Реализация в процессе обучения первой цели связана прежде всего с организацией работы по развитию мышления ребен-

ка, формированием его творческой деятельности.  

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным объемом математических знаний и умений, 

которые дадут им возможность успешно изучать математические дисциплины в старших классах. Однако постановка цели — 

подготовка к 



дальнейшему обучению не означает, что курс является пропедевтическим. Своеобразие начальной ступени обучения состоит 

в том, что именно на этой ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учебной деятельности. На основе 

этой деятельности у ребенка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности 

(рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление потребности и моти-

вов учения. 

Рабочая программа определяет основные методические приемы, позволяющие методически грамотно реализовать ту или 

иную программную тему. При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным мето-

дам. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых 

конкретных учебных задач. Тематический принцип расположения материала позволяет осуществить уровневую дифферен-

циацию процесса обучения. Использование рабочих тетрадей создает условия для усиления обучающегося эффекта упраж-

нений, позволяет увеличить объем практической деятельности учащихся. 

Основные формы организации учебной деятельности: урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, 

комбинированный урок, урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и кор-

рекции знаний и умений. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика» 

 
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических представле-

ний, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. В примерной программе по 

математике, так же как в федеральном компоненте государственного стандарта начального общего образования, представле-

ны две содержательные линии: «Числа и вычисления», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических величин». Они конкретизируются с учѐтом специфики математики как учебного предмета. В первом разделе 

выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», «Величины», во втором – «Про-

странственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур». 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успеш-

но справиться; 

готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению; 

     способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

     готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических      

     задач, возникающих в повседневной жизни; 

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

     способность к самоорганизованности; 

высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и уча-

щимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моде-

лирование); 

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результа-

та; 

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умение работать в информационной среде. 



 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

а также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными 

числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распростра-

ненные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокуп-

ности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы (136 часов) 

 

         Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды многозначного числа.  

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами.  

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 

Римская система записи чисел.  

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  

Умножение и деление 



Несложные устные вычисления с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка 

результата, с помощью микрокалькулятора). 

Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, оценка дос-

товерности, прикидка результата, применение микрокалькулятора). 

Свойства арифметических действий  

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения (вычи-

тания), деление суммы на число; сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств ариф-

метических действий с использованием букв). 

Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со 

скобками и без них).  

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями. 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7, х · 5 = 

15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств.    

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

 Величины 

Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц,  1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.     

Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t,  S = v · t,  t = S : v 

Измерения с указанной точностью 



Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком).  

Запись приближённых значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение задач. 

 Работа с текстовыми задачами 

Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном движении тела.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том числе на встречное движение) из одного 

или из двух пунктов; в одном направлении (из одного или из двух пунктов) и их решение.  

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», «меньше в ...», с нахожде-

нием доли числа  

и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара.    

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько решений и не имеющие решения. 

 Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе отрезка заданной длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины).     

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.).  



Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса.  

Изображение пространственных фигур на чертежах. 

 Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если..., 

то...», «неверно, что...» и их истинность.  

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

 Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя входами.  

Столбчатые диаграммы.  

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, составленные по определённым правилам 

При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно-

деятельностные игры, деловые игры, экскурсии). При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения и их элементов: технология организации 

группового взаимодействия, технология деятельностного обучения, уровневой дифференциации, проблемно-диалогового 

обучения; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии. 

Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Математика», но сочетается с другими курсами. 

 Межпредметные связи: 
с уроками русского языка и литературного чтения: введение школьника в языковую и математическую действительность; 

формирование умений учиться, а так же навыков письма и счета; 

с уроками окружающего мира: формирование учебно-интеллектуальных умений: классификация обобщение, анализ; объеди-

нение объектов в группы; выявление сходства и различия; установление причинных связей; высказывание доказательств 

проведенной классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия); 

с уроками технологии: перенос полученных знаний по математике в разнообразную самостоятельную трудовую деятель-

ность. 



 Мониторинг результатов освоения программы 
 

Учебная 

четверть 

Контрольные 

работы 

Контрольный 

устный счет 

Проверочные 

работы+ ВПР 

Практические 

работы 

Комплексная работа Мониторинг  

 1 четверть  3  1  3 3   

 2 четверть  2  1  1 2   

 3 четверть  4  1  - 2   

 4 четверть  2  1  7 1 1 1 
Итого 11 4 11 8 1 1 

 

Виды контрольных и проверочных работ по математике 
 

№ Вид работы Кол-во работ № урока 

1 Итоговые контрольные работы (+ 

стартовая). 

5 №8, №30, №60, №103, №130 

2 Тематические контрольные работы: 

«Письменные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел» 

«Свойства арифметических действий» 

«Письменные приемы умножения чисел»  

«Высказывания» 

«Деление многозначного числа на 

однозначное. Деление на 10, 100, 1000»  

«Письменные приемы вычислений» 

6  

№16 

 

 

№42 

№72 

№86 

№95 

 

№126 

3 Проверочные работы по темам: 

«Нумерация многозначных чисел»  

«Задачи на движение». 

«Координатный луч» 

«Задачи на движение в противоположных 

направлениях» 

«Деление на двузначное число» 

11  

№10 

№26 

№29 

№56 

 

№106 



«Деление на трехзначное число» 

 «Решение задач» 

«Угол и его обозначение» 

«Применение правил нахождения 

неизвестных компонентов 

арифметических действий» 

«Виды углов и треугольников» 

Всероссийская проверочная работа 

№111 

№119 

№122 

№124 

 

№128 

4 Контрольный устный счет 4 №19, №52, №84, №120 

5 Комплексная работа на межпредметной 

основе 

1 №118 

6 Мониторинг образовательных 

достижений обучающихся  

1  

 

Практические работы по математике 
 

№ урока Тема 

19 Построение прямоугольника.  

28 Построение точки с указанными координатами.  

32 Построение простейших графиков, столбчатых диаграмм.  

39 Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание вершин, рёбер и граней многогран-

ника. 

45 Склеивание моделей многогранников по их разверткам. 

74 Сопоставление фигур и развёрток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развёртку, проверка пра-

вильности выбора. 

99 Сопоставление фигур и развёрток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развёртку, проверка пра-

вильности выбора. 

120 Сравнение углов наложением. 

 

 

 



Особенности организации контроля по математике 

 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математи-

ческого диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помо-

щью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, изме-

рение величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверя-

ются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся 

подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и  

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера, (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для дан-

ной работы являются основными. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса  
 

 

 К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в об-

ратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 



сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычи-

таемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном направлении, в противоположных 

направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 



— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

— точность измерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

— информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели. 



 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по музыке 4 класс 

 
Рабочая программа составлена на основе Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г.№273-

ФЗ,требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

программы формирования универсальных учебных действий (приказ Минобрнауки от 06.10.2009 г. № 373, редакция от 

22.09.2011 г.),  авторской программы  «Музыка» для начальной школы, разработанной В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, В.А. 

Школяр в рамках проекта «Начальная школа 21 века», Москва: Издательский центр «Вентана - Граф» 2013 года, 

Учебного плана МБОУ СОШ с.Камышки  на 2020-2021 учебный год. 

 Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник «Музыка» 4 класс (авторы В.О. Усачёва, Л.В. Школяр) 2013. 

Рабочая тетрадь «Музыка» 4 класс (авторы В.О. Усачёва, Л.В. Школяр) 2020. 

В.О. Усачёва, Л.В. Школяр «Комментарии к урокам музыки»- М., Просвещение, 2011. 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс. (СD) 

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности музыкального искусства как 

человеческого творения, помогающего ребёнку познавать мир и самого себя в этом мире. 

Содержание музыкального образования в начальной школе – это запечатлённый в музыке духовный опыт 

человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, существования человека на Земле с эстетических и 

нравственных позиций. 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их 

духовной культуры, где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

• Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека-творца. 

• Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

• Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, исполняющего и 

слушающего музыку. 

• Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к искусству. 

• Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и 

взаимосвязей между различными видами искусства. 



• Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира. 

• Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

• Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, 

игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Достижение целей общего музыкального образования  происходит через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать  содержание обучения во 

взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с музыкой, которые должны быть сформированы в учебном 

процессе. 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими способами постижения 

музыкального искусства, позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, 

приобщить к музыкальной культуре, осуществить выход в проблемное поле музыки. 

Всего часов на изучение программы: 34ч.       

Количество часов в неделю: 1 час 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» 

проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная 

музыка. 

При отборе музыкального материала учитывается принцип «незаменимости» той или иной музыки для данного 

возраста. Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в развитии 

музыкальной культуры школьников в данный возрастной период, - та музыка, которая может вызвать ответное 

чувство в душе ребёнка именно в возрасте 6-10 лет. 

В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» выступает идея преподавания 

искусства сообразно природе ребёнка, природе искусства и природе художественного творчества. 

С учётом этого программа опирается на следующие принципы: 

• преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

• возвышение ребёнка до философко-эстетической сущности искусства (проблематизация содержания 

музыкального образования); 

• деятельностное освоение искусства; 

• проникновение в природу искусства и его закономерностей; 



• моделирование художественно-творческого процесса. 

В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных инструментах, исполнение 

музыки в движении, слушание музыки рассматриваются не как виды музыкальной деятельности, а в качестве форм 

приобщения к музыке, являющихся лишь частным случаем по отношению к исполнительству как категории более 

общего порядка. В качестве же  музыкальной деятельности  в неразрывном единстве представлена деятельность 

композитора, исполнителя, слушателя.  

Детское творчество в программе  - это не отдельный вид деятельности учащихся, связанный прежде всего с 

«досочинением» детьми элементарных ритмических и мелодических формул, интонационных смех, в результате чего 

музыкальное развитие ребёнка сводится к поиску «мелодических штампов». Под детским творчеством понимается 

прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь смысл своей деятельности, когда у него 

появляется ощущение необходимости сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может 

выразить его слышание и видение того или иного явления, события, факта, его собственное художественное 

отношение в целом. Именно эта внутренняя работа ученика, процесс мысленного и реального экспериментирования с 

выразительными средствами, становится важнее законченного результата, особенно на начальных этапах вхождения 

в музыку. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не на словах, а на деле 

пронизывает всю жизнь ребёнка, становясь необходимым и естественным условием его существования, ведущим 

фактором духовного становления личности. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Российская музыкальная культура одна из самых ярких страниц мирового музыкального искусства, аккумулирует 

духовный опыт предшествующих поколений, их представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие 

огромного воспитательного потенциала отечественной музыки обеспечивает приоритет духовно-нравственного 

развития учащихся, является эффективным путем воспитания национального и гражданского самосознания  

гордости за непреходящие художественные ценности России, признанные во всем мире.  

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных 

произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, 

композиторских, национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов 

драматургии.  



3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для 

воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно воспринимать 

произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать 

существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального 

искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный вкус.  

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее виды 

(дирижирование и режиссура) создает условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве его 

содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе 

импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во внеурочной 

деятельности, принимать участие в художественных проектах класса, школы, культурных событиях села, города, 

района и др. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  

Личностные результаты: 

• Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

• Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 

• Развитие мотивов учебной деятельности формирование личностного смысла учения. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов. 



• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

• Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

• Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии 

• Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

• Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 

• Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средстве 

осуществления. 

• Освоение способов 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 решения. 

• Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха. 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

• Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Музыка». 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

• Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах. 



• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свой мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимоконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием предмета «Музыка». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи  и 

отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. 

 

Содержание учебного предмета (34 часа) 
 

Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) 

 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии , Польши, Венгрии, Испании, Норвегии, США. Специфика 

музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания национальной разговорной 

речи. Соотнесение собственностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч) 

 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное «путешествие» русских 

классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» как характерное через взаимодействие музыкальных 

культур, через выведение интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

 

Музыкальное общение без границ (10 ч) 

 



Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии и др., общее и 

различное. Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур – Бах, Моцарт, Шуберт, 

Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства. 

 

Искусство слышать музыку (9 ч) 

 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности музыкальной культуры человека. 

Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

К концу обучения в 4  классе учащиеся могут: 

• проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в музыкальных явлениях; 

• проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые произведения, любимые 

композиторы, любимые жанры); 

• ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в конкретном произведении в 

опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, интонация, национальные особенности и пр.); 

• понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и своей собственной 

музыкальной деятельности; 

• выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных видах музыкально – 

художественной деятельности: выразительно исполнять песню (от начала до конца), найти образное 

танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле. 

     

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

1. Примерная программа основного общего образования по музыке. Авторские программы по музыке. 

2. Сборники песен и хоров. 

3.Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

4. УМК к программе по музыке. Учебники по музыке. 



5. Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству. 

6. Справочные пособия, энциклопедии.  

7. Портреты композиторов и исполнителей. 

8. Технические средства обучения : классная магнитная доска, экспозиционный экран, интерактивная доска, 

персональный компьютер,  мультимедийный проектор.  

9. Экранно-звуковые пособия / ЦОР:  аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD диски с музыкальным материалом 

по классам),  видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; с 

записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов, 

известных хоровых, оркестровых коллективов, CD и DVD диски по темам курса. 

  

 

 



Аннотация 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 
 

Рабочая   программа  по курсу «Окружающий мир » разработана на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта Начального Общего Образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы начального  общего образования по окружающему миру  и авторской издательской  программы, созданной 

на основе концепции « Начальная  школа 21 века».  Руководитель -  член -корреспондент РАО  профессор Н.Ф. 

Виноградова. Сборник программ. Москва:  Вентана -  Граф,   2013г 

     Учебник  Н.Ф Виноградова.  Окружающий мир. Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений ; Вентана-

Граф, 2017г 

 Цели и задачи данной программы, особенности программы 
       Особое значение изучения курса «Окружающий мир»  состоит в формировании целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и социальную сущность. 

Особенностью  программы является включение знаний, которые способствуют познанию самого себя, расширяют 

представления о психической природе человека.  

    Основная цель предмета – формирование социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия 

в системе «человек-природа-общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; 

понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; развитие умения 

учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; создание психолого-педагогических условий 

для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, в сфере 

саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в 

процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику 

В 4классе для изучения окружающего мира отводится 2часа в неделю. Программа рассчитана на 68часов, 34 учебные 

недели 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий: 



 

1.Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С. «Окружающий мир». Сборник программ к комплекту «Начальная школа XXI 

века».- М.: Вентана – Граф, 2009 

2.Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С. «Окружающий мир» рабочие тетради № 1,2. - М.: Вентана – Граф, 2019 

3.Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С. «Окружающий мир», учебник в 2 – х частях. -  М.: «Вентана – Граф», 2017.  

4.Виноградова Н. Ф. «Окружающий мир. Методика обучения 1 – 4 классы». – М.: Вентана – Граф, 2011 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, 

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие исторические знания и дает обучающемуся 

необходимый материал для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

    «Окружающий мир» - предмет интегрированный. При его изучении младший школьник: 

устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает взаимозависимости в 

системе «человек-природа-общество»; 

осознаёт необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических установок; получает 

начальные навыки экологической культуры; 

подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознаёт возможность 

изменять себя, понимает важность здорового образа жизни; 

подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

    Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных представлений о природе, человеке 

и обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, 

развитии целостного восприятия окружающего мира. 

    Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных связей в природном и социальном мире, 

психическое и личностное развитие школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается 

формирование общеучебных умений – выделять существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного текста. Развивающая функция предмета предполагает 

и формирование элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, овладение знаниями, превышающий минимум 

содержания образования. 



    Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребёнка, принятие им гуманистических норм 

существования в среде обитания, воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование 

нравственных и эстетических чувств. 

    В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные 

виды человеческой деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого принципа важна: она даёт 

возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника – целостность, 

нерасчленённость восприятия окружающего мира, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их 

взаимосвязи. Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-

общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие 

люди», «человек и творческая деятельность». 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребёнка этого возраста знаний, 

необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а также последующего успешного 

обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворять свои познавательные интересы, 

проявить свои склонности и таланты. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что даёт 

возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому в программе 

большое внимание уделяется общекультурным сведениям – о творческой деятельности людей, научных открытиях, 

литературе, архитектуре, искусстве, великих учёных, деятелях искусства. В программе 3-4 классов для реализации 

этого принципа  введён специальный раздел «Расширение кругозора школьника». 

4. Необходимость  принципа экологизации предмета определяется социальной значимостью решения задачи 

экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип 

реализуется через формирование у школьников элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, 

сравнивать свои действия с установленными нормами поведения в окружающей среде. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, 

возможность успешного изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем 

звене школы. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений широко использовать 

местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, 



исторический музей и т.п.  всё это обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного 

материала. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса (ФГОС) 
 

• Природа как дна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

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

окружающего мира природы и социума. 

• Искусство ( живопись, архитектура, литература, музыка и др.0 как часть культуры, отражение духовного 

мира человека один из способов познания самого себя, природы и общества. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религии. 

• Международная основа мира на земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся к любви к России, народу, 

малой Родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, 

свободы совести и вероисповедания, национально- культурного многообразия России и мира. 

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

культурно- ценностных традиций народов России от поколения к поколению жизнеспособности российского 

общества. 

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

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих здоровье физическое, психическое, духовное и социально- 

нравственное. 

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

к самому себе и окружающим людям. 

Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных 



процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной 

деятельности. Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной 

гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество 

рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении младший школьник: 

• устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает 

взаимозависимости в системе «человек — природа — общество»; 

• осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических установок; 

получает начальные навыки экологической культуры; 

• подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознает 

возможность изменять себя, понимает важность здорового образа жизни; 

• подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных представлений о природе, 

человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, 

исторических понятиях, развитии целостного восприятия окружающего мира. 

Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных для понимания) связей в 

природном и социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование предпосылок научного 

мировоззрения.  Обеспечивается формирование общучебных умений — выделять существенные и несущественные 

признаки объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, осознавать, 

что любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать  результаты   наблюдений.   Развивающая  

функция предмета предполагает и формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры, овладение 

знаниями, превышающими минимум содержания образования.  
Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятие им гуманистических норм 

существования в среде обитания, воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование нравст-

венных и эстетических чувств. 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные, метапредметные (компетентностные) и предметные результаты освоения предмета 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир являются: 

Осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к её природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в её делах и событиях; 

Осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность  нравственных представлений и 

этических чувств; культура поведения т взаимоотношений с окружающими; 

Установка на ЗОЖ; ежедневную физическую культуру и закаливание 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир являются: 

• Способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности 

и внутреннего мира человека; 

• Способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

• Осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми сверстниками в сообществах разного типа ( класс, школа, 

семья, учреждение культуры пр.); 

• Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира 

  Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир являются: 

• Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для 

природной и социальной действительности ( в пределах изученного); 

• Сформированность целостного, социально- ориентированного взгляда на окружающий мир в ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• Владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для 

дальнейшего образования в области естественно- научных дисциплин; 



• Умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных 

объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

• Владение навыками устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в окружающем мире природы и 

социума 

• Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения; 

• Понимание роли и значения родного края в природе и историко- культурном наследии России, в её современной 

жизни. Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

• Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, 

открытий, побед. 

 

Содержание программы. 
4 класс (68 ч) 

Человек – живой существо (организм) 16ч. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. 
Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения) роль нервной системы в 
организме. 

Опорно- двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в организме. Осанка. Развитие и 
укрепление опорно- двигательной системы. Движение и физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода 
за ними. Правильное питание как условие здоровья 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания ( от 
повреждений, простуды и др.) 

Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце- главный орган кровеносной системы (общие 
сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения- почки. Кожа, её роль в 
организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции  человека: 
радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими 
эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 



Развитие человека от рождения о старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития 
ребёнка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и деятельности ребёнка для его развития. 
Охрана детства. Права ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твоё здоровье.12ч Человек и его здоровье. Знание своего организма- условие здоровья и эмоционального 
благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 
ОБЖ: как дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с 

опасными животными. Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.) 
Человек среди людей.5ч Доброта, справедливость, забота о больных стариках- качества культурного человека. 

Умеем ли мы общаться? 
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми 
Человек –часть природы2ч. Предшественники человека. Отличие человека от животного (прямохождение, речь, 

сознание, деятельность, творчество). Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. 
Детские болезни, их причины и признаки заболевания, правила поведения во время болезней. 

Родная страна от края до края.10ч Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 
пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей) 

Почвы России. Почва- среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 
Рельеф России. Восточно- Европейская равнина, Западно- Сибирская равнина ( особенности, положение на карте) 
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлёвские» города. Улицы, 

история и происхождение названий. 
Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и 

культуры людей) 
Человек –творец культурных ценностей 12ч 
Человек и культура. Человек- творец культурных ценностей. Что такое культура? Школы, книги, библиотеки в 

разные времена ( исторические эпохи). О чём рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. 
Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине 18 века. Первые университеты в России. М.В. 
Ломоносов. Школа и образование в 19 веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. 
Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные ремёсла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 
Древнерусский театр. 

Искусство России 18 века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство 18 века. 
Возникновение публичных театров. 

Искусство России 19 века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин- «солнце русской поэзии. Творчество 
поэтов, писателей, композиторов, художников. 

Искусство России 20 века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения 
советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.) 



Гражданин и государство.3ч Россия- наша Родина. Русский язык –государственный язык России.Права и 
обязанности граждан России.Символы государства. 

Человек –защитник своего Отечества 5ч 
Человек- воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и 

победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость Родины. 
Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов 
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 
Расширение кругозора школьников. Борьба русского народа с польскими захватчиками в 17 веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 
свободу Родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные 
костюмы разных эпох. 

Практические работы -4 Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в спокойном 
состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради) 
Экскурсии-2 в краеведческий музей, картинную галерею 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» (68 часов) 

4 класс 

Человек — живое 
существо 
(организм)  
16 час 

Человек — живой организм. 

Органы и системы органов 

человека. Восприятие, память, 

внимание, мышление человека. 

Отличие человека от животного. 

Человек и здоровье. ОБЖ. Человек 

среди людей 

Характеризовать функции разных систем органов. 

Конструирование ситуаций, раскрывающих правила 

охраны здоровья. Характеристика правил поведения во 

время болезни. Сравнение: организм человека и животного 

Ты и твоё здоровье 
12 час 

Правила здоровой жизни. Режим 

дня школьника. Правильное 

питание. Закаливание. Вредные 

привычки. Опасности в доме. 

Правила работы с бытовыми 

Высказывание предположений и оценивание физического 

развития. Составление режима дня. Работа в парах. 

Составление таблицы «Продукты питания». Правила 

закаливания, работа с фотографиями. Правила здорового 

образа жизни. Составление плана поведения при пожаре. 



приборами. Опасности на дороге. 

ПДД. Правила оказания первой 

медицинской помощи. Опасные 

животные 

Практическая работа «Правила оказания первой 

медицинской помощи». Составление памятки «Признаки 

ядовитых растений» 

Человек — часть 
природы 
2 час 

Отличия человека от животных. От 

рождения до старости: различные 

возрастные этапы развития 

человека 

Работа с иллюстрационным материалом. Составление 

рассказа о значении речи в жизни людей. Работа в группах. 

Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на 

тему «Развитие человека от рождения до старости» 

Человек среди 
людей 
5 час 

Основные человеческие качества: 

добро, справедливость, смелость, 

трудолюбие и вежливость 

Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и 

умение делать выводы о прочитанном произведении. 

Умение вести беседу. Правила общения. Работа в группах. 

Моделирование ситуаций, раскрывающих поведение 

человека среди людей 

                           
10 час 

Природные зоны России. Почвы 

России. Рельеф России. Как 

возникали и строились города. 

Кремлёвские города России. 

Россия и соседи 

Характеристика основных природных зон России. 

Различение (по описанию, рисункам, фото) природных зон. 

Работа с картой: выполнение учебных задач. Различение: 

кремлёвские города и их достопримечательности 

Человек — творец 
культурных 
ценностей 
12 час 

Культура в разные исторические 

времена 

Соотнесение произведения искусства с его автором. 

Называние имён выдающихся деятелей литературы и 

искусства разных исторических эпох и их произведений 

Человек — 
защитник своего 
Отечества 
5 час 

Человек — воин. Героические 

страницы истории 

Коммуникативная деятельность: повествовательные 

рассказы на темы «Войны в Древней Руси», «Великие 

войны России». Установление последовательности 

важнейших исторических событий 

Гражданин и Государственный язык России. Характеристика прав и обязанностей гражданина России 



государство 
3 час 

Гражданин и государство. 

Символы государства 

Резерв 1 час   

 
 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы (ФГОС) 
Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются:  
1. Фронтальный опрос.  Проводится как  беседа-полилог, в  котором участвуют  учащиеся всего класса. Основная цель 

таких бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые 

проверяют не только знание фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но 

и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

2. Индивидуальный опрос. 
- Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, 

раскрывающее их существенные свойства и признаки. При  оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия 

вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не 

повторить его дословно, а высказать мысль  своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. 

Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

-  Рассказ – рассуждение. Проверяет  умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно 

установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и пр.. Этот вид опроса важен для проверки уровня  

развития  школьника, сформированности  логического мышления, воображения., связной речи-рассуждения. 

• Письменная проверка знаний.  Используются такие   задания, которые не требуют полного, обстоятельного ответа  

письменного ответа: 

- тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправления 

высказывания и пр.; 



- индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п.). Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть 

в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей; 

- графические работы, позволяющие учителю проверить  осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, схемой. 

• Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса.  Используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления детей. 

Основная  цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт,  вести самостоятельно практическую работу. 
ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА – 1,ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА -3, ТЕСТ -3 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса 
 

 К концу обучения в 4 классе учащиеся должны (с учётом достигнутого в 1-3 классах):  

•называть (приводить примеры): 

•признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в отличие от животных); 

основные органы и системы органов человека и их функции; 

правила здорового образа жизни; 

•права гражданина и ребёнка в России; 

•основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый и последний императоры); 

народы, населяющие Россию; 

•различать (соотносить): 

•год и век, арабские и римские цифры; 

•искусственные тела (изделия) и тела природы; 

•полезные и вредные привычки; 

•эмоциональные  состояния  и  чувства окружающих (страх, радость и др.); 

события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе (Древняя Русь, Московская Русь, Россия, 

современная Россия); 

•решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 



•раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной систем, органов человека; 

применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной деятельности (уход за зубами, защита 

органов дыхания, органов чувств, двигательный режим и др.); 

раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины возникновения войн и даты основных войн в 

истории России; узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в соответствии с программой); 

составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек — биологическое существо», «Как быть здоровым», «Как 

развить свою память», «Если случилась беда»; «Человек отличается от животных», «Какими были школа и образование 

в разные исторические времена», «Родной край» 

•объяснять значение понятий «человек — живой организм», «здоровый образ жизни», «вредные привычки» 

,«государство», «права ребенка»;   

•в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в отношении ко взрослым, детям, знакомым и 

незнакомым); работать с географической и исторической карт; выполнять задания  на контурной карте,  представленные 

в рабочей тетради 

 

Материально – техническое оснащение и учебно-методические средства обучения 
Список рекомендуемой учебно-методической литературы и материально-техническое обеспечение предмета 
3. Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С. «Окружающий мир». Сборник программ к комплекту «Начальная школа XXI 

века».- М.: Вентана – Граф, 2009 

4. Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С. «Окружающий мир» рабочие тетради № 1,2. - М.: Вентана – Граф, 2019 

5. Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С. «Окружающий мир», учебник в 2 – х частях. -  М.: «Вентана – Граф», 2017.  

6. Виноградова Н. Ф. «Окружающий мир. Методика обучения 1 – 4 классы». – М.: Вентана – Граф, 2011 

7. Демонстрационные пособия: «Окружающий мир. 4 класс». 

8. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера: 

• иллюстрированная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»; 

• Интернет-сайты: 

– www festival. ru; 

      -  www.it -n. ru 

      -  www.openclass.ru 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке   для 4 класса составлена в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года; основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами, 

требованиями основной образовательной программы МБОУ СОШ с.Камышки; авторской программой курса УМК 

«Начальная школа 21 века» под общей ред. Н.Ф. Виноградовой.  

Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке  объединяет  два основных  направления  в  обучении  –  изучение  

литературно-художественных произведений  на русском языке  и  освоение  речевых  навыков  и  умений.  На уроках  

литературного  чтения  также  формируются  коммуникативно-речевые навыки чтения.   Нормативную правовую основу 

настоящей примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). Цель  уроков  родной 

литературы  в  начальной  школе  –  научить  детей  читать художественную  литературу  на  родном русском  языке,  

вызвать  интерес  к  чтению  и заложить  основы  формирования  грамотного  читателя,  то  есть  читателя, владеющего  

техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного,  знающего книги  и  умеющего  их  самостоятельно  выбирать,  

обладающего  потребностью  в постоянном чтении книг.  Достижение этой цели предполагает решение следующих 

задач:  формирование  техники  чтения  и  приёмов  понимания  текста; одновременное развитие интереса к самому 



процессу чтения, потребности читать;  введение детей через русскую детскую литературу в мир человеческих 

отношений, нравственных ценностей;  приобщение  детей  к  литературе  как  искусству  слова,  к  пониманию  того, что  

делает  литературу  художественной,  через  введение  элементов литературоведческого анализа текстов и практическое 

ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; развитие устной и письменной речи (в том числе 

значительное обогащение словаря).  

Учебный предмет «Родная литература (русская)» входит в образовательную область «Родной язык и родная 

литература». На изучение родной литературы в 4  классе отводится 17 часа (0,5 ч в неделю, 34 учебных недели).   

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

школе в контексте  УМК «Начальная школа  21 века» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации 

народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.  Русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка 

и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 

социализации  

 Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего 

на нѐм.  Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.   



 Литературное чтение на родном (русском) языке  является одним из базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта 

предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия 

младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Вовторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность в целом. 

Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно 

чтение лежит в основе всех видов работы с информацией,  начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных 

источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.  

 Учебный предмет  «Литературное чтение на родном (русском)  языке» является органической частью предмета 

«Литературное чтение». В содержании курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом.  Важнейшими задачами курса являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

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

курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. 



Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 

содержательными линиями начального курса литературного чтения в образовательной организации, но не дублируют их 

и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в программе выделяются 

следующие блоки: «Язык и культура» – даѐт представление о сущности того взаимодействия между людьми, которое 

называется общением; речевой (коммуникативной)  ситуации; о компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, 

зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в 

ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в общении. «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» – даѐт сведения о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; о типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); о речевых жанрах как разновидностях 

текста, то есть текстах определѐнной коммуникативной направленности. В текстах изучаются не жанры художественной 

литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, 

сравнительного высказывания, объявления и т.д. Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в 

соответствии с условиями речевой ситуации) даѐт возможность обучить тем видам высказываний, которые актуальны 

для младших школьников.  

 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и 

коллективной) интерпретации  художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах 

читательской и речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования 

умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения 

по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании 

собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).  Круг детского чтения в программе 

определяется по нескольким основаниям. Первые два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для 

формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 

стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, 

абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического 



умения читать); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных вызвать немедленную эмоцию 

радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в этом 

возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учётом их доступности 

восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью 

соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью 

решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определённую 

нравственную и эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырёх лет обучения; с необходимостью 

обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 

произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных 

детских авторов конца 20 – начала 21 века  

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим 

людям и к природе. Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие 

как проявление любви. Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. Ценность красоты и гармонии – основа 

эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание 



литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. Ценность гражданственности – осознание себя как 

члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить 

ей. Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты  1. Формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, чувства  

гордости за свою малую и большую Родину (Я –  россиянин, я  – гражданин Российской Федерации).  2.  Формирование  

средствами  литературных  произведений  целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  3. Формирование  этических  чувств  (доброжелательность,  отзывчивость, понимание чувств  

других людей и сопереживания им).  4. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и  

чувств  на  основе  опыта  слушания  и  чтения  произведений  русской литературы.  5. Принятие и  освоение социальной  

роли обучающегося, развитие  мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  6. Развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 



общения.  7. 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.   

 Выпускник получит возможность для формирования: внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в преобладании  

учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального способа оценки знаний; выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения; компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 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  1. Овладение способностью принимать и  сохранять цели  и задачи  учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  2.  Освоение  способами  решения  проблем  творческого  и  

поискового характера.  3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  в  

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  4.  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, обобщения,  

классификации,  установление  аналогий  и  причинно-следственных связей, построение рассуждений. 5.Овладение  

навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  видов  и жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  

осознанное  построение  речевого высказывания  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составление  текстов  в 

устной и письменной формах.  6.  Использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в справочниках,  

словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в соответствии коммуникативными и познавательными 

задачами.  7. Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение.  8.  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.  9.  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта 

интересов сторон и сотрудничества.   

 Выпускник получит возможность для формирования: в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

преобразовывать практическую задачу в познавательную; самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  

ориентиры  действия  в новом учебном материале; осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  

ресурсов библиотек и Интернета;  записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью 

инструментов ИКТ; понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; учитывать  и  координировать  

в  сотрудничестве  позиции  других  людей, отличные от собственной; учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;адекватно  использовать  речевые  средства  

для  эффективного  решения разнообразных коммуникативных задач.  

 Предметные результаты освоения программы начального общего образования по родной литературе (русской) 

должны отражать:понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным 

предметам; понимание роли чтения,  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». Достижение 

вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы характеризуется сформированностью у 

выпускника начальной школы умения учиться — овладение им универсальными учебными действиями (УУД), которые 

необходимы для постановки и решения любой учебной задачи.  



Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание). Слушание литературного текста, восприятие на 

слух звучащей речи собеседника, ответы на вопросы по содержанию. Определение последовательности событий 

слушаемого текста, понимание сути услышанного. Чтение. Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм. Понимание смысловых особенностей по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Пути и 

возможности ознакомления с произведением. Чтение литературных произведений, соответствующих возрастным и 

психологическим особенностям по жанру.  Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Читательская деятельность. Данная деятельность 

включает в себя следующие содержательные линии: осознанное и беглое чтение, умение анализировать  прочитанный 

текст, умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения; понимание 

авторской позиции в художественных произведениях; выделение главной мысли, идеи автора; оценивание поведения 

героя произведения; пересказ содержания текста, прикладное использование книги как источника информации. Выбор 

книги для чтения. Курс способствует установлению устойчивого интереса к самостоятельному чтению книг. 

Формирование мотивированного выбора книг, с учетом доступности для восприятия детьми, соответствия возрасту и 

тематическим интересам. Русское устное народное творчество (сказка, поговорка, пословица, загадка, считалка). 

Особенности малых жанров фольклора. Поэтические и прозаические произведения. Жанровые особенности сказок, 

рассказов, поговорок, пословиц. Ознакомление с окружающей средой по научно-популярным произведениям. 

Исторические, приключенческие, сатирические произведения. Работа с разными видами (художественные, учебные, 

научно-популярные произведения) текста. Их сравнение и анализ. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. Привлечение справочных и иллюстративно-



изобразительных материалов. Говорение. Осознанное чтение текста. Отбор нужной информации из текста. 

Формирование собственного мнения, с опорой на прочитанный текст и передача впечатлений. Определение идеи автора 

по содержанию произведения. Составление диалога. Пересказ произведения. Чтение наизусть произведения. Передача 

структуры и выразительных средств языка произведения.  Письмо. Формирование впечатлений, мнений по поведению 

героев по прочитанному произведению в письменной форме. Дать письменную характеристику литературному герою. 

Подготовка аннотации по произведению. Составление маленьких текстов в письменной форме. Творческая деятельность 

ученика. Данный курс основан на знания, умения и навыки, полученные на уроках русского языка. Чтение по ролям, 

инсценирование. Составление аннотации по прочитанной книге. Написать рецензию на прочитанное произведение. 

Написать характеристику героям прочитанных произведений.  

 Теория литературы. Обладание начальными научными понятиями в области теории литературы: литература, фольклор, 

художественное произведение, виды жанров, средства выразительности (сравнение, описание, олицетворение). 

Литературные жанры: рассказ, повесть, пьеса; сказка, пословица, поговорка, загадка, частушки. Тема, идея 

произведения: художественный сюжет, композиция, образ, литературный герой, портрет героя, авторская 

характеристика. Средства выразительности: сравнение, олицетворение, описание: синонимы, антонимы.  Тематическое 

Содержание программного материала 

№ Раздел (тема) Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных работ, 

диктантов, тестов 

Кол-во комплексных проверочных 

работ 

1 Крупицы народной 

мудрости 

7 1  

2 Произведения писателей 

классиков XIX века   

3   

3 Отечественные писатели 

XX века   

 

7  1 



 Итого 17 1 1 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса 

В результате изучения курса « Литературное чтение на родном (русском) языке» в 4 классе  Обучающийся 

научится:овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; овладению первоначальными умениями ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

Обучающийся получит возможность научиться: обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать 

культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое поле своего 

народа, умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формированию базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 4 класс 
 

 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Ев-

докимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Вино-

градова). 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования младших 

школьников. 

Основная цель изучения курса «Русский язык»: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с научным описанием родного языка. 

Социокультурная цель достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ 

грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными понятиями науки о 

языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке, формирова-

ния умений и навыков грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Программа предусматривает выделение в учебном предмете «Русский язык» трех содержательных линий:  

• основы лингвистических знаний:  фонетика  и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтак-

сис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Методический принцип «один урок - один объект - одна цель» позволяет выделить в структуре программы и средств обучения три 

блока: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать 



цели развития логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безоши-

бочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и 

с какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения 

различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ознакомление детей с устройством и функционированием родного 

языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень 

требований, призван расширить кругозор четвероклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного 

языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 4классе для изучения русского языка отводится 4часа в неделю. Программа рас-

считана на 4часа в неделю ,(136часов) -34 учебные недели 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

- Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Иванов С. В., Кузнецова М. И., Петленко 

Л. В., Романова В. Ю/ – 3-е изд., испр. и доп.– М.: Вентана-Граф, 2015. 

- Рабочие тетради № 1, 2. Пишем грамотно: 4 класс:   для учащихся общеобразовательных учреждений./ Кузнецова, М. И./– 4-е из-

дание, исправленное и до-полненное. – М.: Вентана-Граф, 2020– 62 с.: ил. 

--Русский язык: 4 класс: тетрадь для контрольных работ: для учащихся общеобразовательных учреждений./ Романова В.Ю.-

М./:Вентана-Граф,2020 

Учусь писать без ошибок: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова. - 3-е изд., 

дораб. - М.: Вентана-Граф, 2020. - (Начальная школа XXI века). 

Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. 

Иванова. - 3-е изд., исправл. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Оценка знаний). 

Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / Л.Е. Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - 

М.: Вентана-Граф, 2013. 



.     

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой этап системы лингвистического образования и речевого развития 

обучающихся.Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение рус-

ского языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного образования.  Систематический курс «Рус-

ский язык» представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Орфографические и пунктуа-

ционные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается зна-

комство обучающихся с различными принципами русского правописания.   Материал курса «Русский язык» представлен следующими 

содержательными линиями: основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика (морфология и 

синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи.  Языковой материал признан сформировать первоначальное представление о 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся, а также способствовать усвоению норм русского литера-

турного языка. Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и письменной речи служат решению практиче-

ских задач общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры обучающихся. В программе выделен раздел 

«Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности.      

 

 

  

 

 



Ценностные ориентиры содержания курса русского языка 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценно-

стей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью язы-

ка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, пони-

мания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответст-

венности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чув-

ство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства че-

ловеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью по-

иска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции 

в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» (136 часов) 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1. Повторение  12 

2. Предложение 7 

3. Имя существительное 8 

4. Имя прилагательное 4 

5. Личные местоимения 1 

6. Глагол 53 

7. Наречие 11 

8. Имя числительное 7 

9. Словосочетания 15 

10. Сложное предложение 16 

11. Резервный урок 2 

 Итого 136 

                                                               

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Акварель, аллея, альбом, аппетит, аппликация, аромат, бассейн, биография, богатство, бутерброд, викторина, волшебник, восемь, 

горизонт, готов, двенадцать, диалог, директор, ещё, желать, железо, изложение, изображение, иногда, искусство, истина, кабинет, ка-

мыш, капитан, килограмм, километр, командир, комета, конверт, корабль, коридор, кроссворд, лиловый, матч, металл, минута, надеж-

да, оборона, огонь, одиннадцать, отечество, охотник, памятник, пассажир, пейзаж, перрон, печаль, портрет, похожий, правительство, 

председатель, представление, приглашение, путешествие, район, революция, решать, сверху, свитер, свобода, секрет, секунда, ситуа-

ция, снизу, совсем, сочинение, ссора, сумма, тайга, телеграмма, фантазия, федерация, финиш, фиолетовый, хозяин, шоссе, экипаж, 

экскурсия, электричество, электростанция, эскалатор, якорь. 

 

 



 

 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Объём текста 

для диктанта 

65-70 слов 70-75 слов 70-75 слов 80 слов 

Объём текста 

для списыва-

ния 

60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 80 слов 

Объем текста 

для изложе-

ния 

 65-75 слов 70-75 слов 75 слов 

Объем сло-

варного дик-

танта 

15 слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

• слово, словосочетание и предложение ;                                                                                                                                              

выделять, находить: 

• начальную форму глагола; 

• глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи: 

• определять спряжение глагола; 

• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и предло-

жении; 

• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошиб-

ки; 

применять правила правописания: 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 



• -не  с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться\ 

• безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени при-

лагательного, глагола и наречия; 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

• определять вид глагола; 

• находить наречие и имя числительное в тексте; 

• применять правило правописания суффиксов глаголов -ива/-ыва,-ова/-ева; 

• применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

• применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

• применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

• применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

• применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих пре-

дотвратить ее в последующих письменных работах; 

• применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

• письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого 

• лица; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 



 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 

 

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оцен-

ка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уров-

ня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учениками 4 класса с предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие успеш-

ность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и результатов обучения. 

 

Виды контрольных работ, их проведение и оценивание 

Контрольные работы разделены на три большие группы: 

1. текущие контрольные работы; 

2. итоговые контрольные работы; 

3. комплексные итоговые контрольные работы. 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы. 

По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только что изученного материала и скорректировать 

дальнейший процесс обучения. 

Цель проведения итоговых контрольных работ — проверка уровня достижения планируемых результатов по русскому языку в со-

ответствии с требованиями программы за истекший период работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные рабо-



ты входят задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже хорошо отра-

ботаны. 

Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год (после каждой четверти), за исключением тех случаев, когда преду-

смотрена комплексная итоговая контрольная работа. 

Комплексные итоговые контрольные работы составлены на материале всех трёх блоков: «Как устроен наш язык», «Правописа-

ние» и «Развитие речи» - и проводятся в конце каждого полугодия 4 класса. Особенностью таких контрольных работ является их ори-

ентация не только на уровень достижения учащимися предметных результатов, но и на уровень достижения метапредметных универ-

сальных учебных действий, на определение того, как повлияло обучение на общее развитие учащихся. Таким образом, основная цель 

комплексной работы — оценить способность выпускников начальной школы решать учебные и практические задачи по русскому язы-

ку на основе сформированных у них метапредметных универсальных учебных действий. 

Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» (текущие и итоговые) 

Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценивается по пятибалльной системе. К каждому ва-

рианту дано шестое дополнительное задание, которое составлено на материале ознакомительной части учебника или предлагает детям 

решение нестандартных учебных задач. 

Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика. 

Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная отметка. Если ученик не справился с 

дополнительным заданием, отметку выставлять не нужно. Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую от-

метку за контрольную работу. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. Исправления, которые сделал ученик, 

не влияют на отметку. Учитывается только последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие отметки: 

«5» — за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» — если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; 



«3» — если ученик выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» — если ученик не справился с большинством заданий. 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

 

Констатирующие контрольные работы 

Цель констатирующей контрольной работы — установить степень сформированной у учащихся мотивации к изучению русского 

языка. При проведении работ этого вида учитель получает возможность определить перспективы дальнейшей работы, скорректиро-

вать свои подходы к обучению каждого ученика, подобрать дополнительный материал, вернуться к изученной теме, привлекая те 

формы работ (парную, групповую, индивидуальную, фронтальную), которые будут наиболее оптимальными для каждого конкретного 

ученика. 

Для проведения констатирующей контрольной работы отводится отдельный урок или часть урока. Возможность и целесообраз-

ность проведения работы определяет учитель. Контрольные работы этого вида предлагаются всему классу, но выполняются только по 

желанию ученика. Таким образом, младшие школьники могут попробовать свои силы в решении учебных задач более высокого уров-

ня. 

Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил / не выполнил». Отметки в журнал за выполнение кон-

статирующих работ не выставляются, однако сами работы рекомендуется разместить в портфеле индивидуальных достижений учаще-

гося (портфолио). 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих диктантов (блок «Правописание») и текущих кон-

трольных работ (блок «Как устроен наш язык»). 

На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках- карточках. За правильно выполненное задание 

теста выставляется 1 балл (ученик нашёл и отметил все правильные ответы). Если ребёнок отметил не все правильные ответы, то за-



дание считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает О баллов, если, найдя все верные ответы, он 

пометил один или несколько неверных. 

Отметки за выполнение теста: 

«5» — если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4» — если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3» — если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2» — если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 

 

Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для диктанта предлагаются тексты, специально 

составленные либо принадлежащие какому- нибудь автору, но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексты 

включены орфограммы и пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах. 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное выполнение этого задания выставляется отдель-

ная отметка. Ошибки, допущенные при выполнении орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание 

не зависит от отметки за диктант. 

Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчёркивает слова, в которых они встретились. Это даёт возможность детям самостоя-

тельно найти и исправить допущенные ошибки, качественно выполнить работу над ошибками. За диктант выставляется одна отметка: 

Оценивание диктанта 

«5» — если в диктанте нет ошибок; 

«4» — если допущено не более двух ошибок; 

«3» — если допущено не более четырёх ошибок; 

«2» — если допущено пять и более ошибок. 



Ошибкой считается: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних 

букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемыми написаниями, т. е. словарных), круг которых 

очерчен программой каждого класса; 

отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения 

не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик дважды написал в слове звезда вместо бук-

вы е букву и). 

Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две ошибки (например, ученик написал букву т вме-

сто д в слове лошадка и букву с вместо з в слове повозка). 

Оценивание орфографического задания 

«5» — за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» — за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» — за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух ошибках; 

«2» — за невыполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцени-

ваются отдельной отметкой — за общее впечатление от работы. 

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных навыков, умения видеть и запоминать 

всё предложение и отдельные его части, а также орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень 

сложности работы для каждого ученика или выбирает один из вариантов, который, по его мнению, будет соответствовать уровню под-

готовки всего класса. 



Оценивание списывания: 

«5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» — за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 

«3» — за работу, в которой две-три ошибки; 

«2» — за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова определены программой каждого класса и внесе-

ны в орфографические словарики учебников. 

Количество слов в словарном диктанте в 4 классе не превышает 15 слов. 

Оценивание словарного диктанта: 

«5» — за работу без ошибок; 

«4» — за работу, в которой одна ошибка; 

«3» — за работу, в которой две ошибки; 

«2» — за работу, в которой три-пять ошибок. 

Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи» 

Изложение 

Изложения в четвертом классе проводятся только в форме текущего контроля. Изложение имеет целью проверить формирование 

навыка письменной речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных 

моментов; правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; сохранение авторских особен-

ностей речи. Поскольку навык письменной речи только складывается, данный вид работы носит скорее обучающий, чем контроли-

рующий характер. 

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой сюжетной линией. Из всех представлен-

ных в учебнике видов изложений для текущего контроля ученикам предлагается только подробное изложение. 



Изложение оценивается одной отметкой — только за содержание. 

В изложении оцениваются: 

полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков важных событий, главной части); 

построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в свойственном им значении). 

Оценивание изложения 

Отметка «5»: 

• правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено содержание авторского тек-

ста; 

• нет фактических ошибок; 

• правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности). 

Отметка «4»: 

• содержание передано правильно и достаточно точно; 

• в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 

• имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

• имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трёх речевых недочётов в содержании 

и построении текста). 

Отметка «3»: 

• допущено существенное отклонение от авторского текста; 

• допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

• есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочётов в со-

держании и построении текста). 

Отметка «2»: 



• допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, отсутствует главная часть); 

• много фактических неточностей; 

• нарушена последовательность изложения мыслей; 

• имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 

• допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

Самостоятельная работа 

В четвертом классе дети выполняют творческие самостоятельные работы. Подходы к оцениванию самостоятельных работ и изло-

жений сходны: учитель оценивает одной отметкой (по пятибалльной системе) только объём и правильность выполнения задания. 

Комплексная итоговая работа 

В комплексных итоговых работах используются три типа заданий: 

1. задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять вариантов ответа, из которых два или 

три являются правильными; 

2. задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписывания букв и слов, записи ответа в 

несколько слов; 

3. задания с развёрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп слов, либо написать неболь-

шой текст. 

На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый ученик получает бланк с текстом контрольной работы, 

в котором отмечает или записывает ответы к заданиям. 

За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные рекомендации по оценке заданий даются после 

каждой комплексной контрольной работы. 

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

«5» — если ученик набрал 15-16 баллов; 



«4» — если ученик набрал 12-14 баллов; 

«3» — если ученик набрал 8-11 баллов; 

«2» — если ученик набрал менее 8 баллов. 

 

Итоговые контрольные работы в 4 классе 

В четвертом классе проводятся четыре итоговые работы: контрольная работа к блоку «Правописание»; тестовая контрольная работа 

(по выбору учителя), изложение (по выбору учащихся1) и итоговая проверочная работа, оценивающая уровень достижения планируе-

мых результатов по русскому языку выпускников начальной школы. 

В ходе проверки тестовых контрольных работ учитель подсчитывает количество баллов за выполнение учащимися заданий базово-

го уровня и за выполнение заданий повышенного уровня и на основании этой информации определяет: 1) справился ли учащийся с ра-

ботой на базовом уровне (не менее 60% заданий базового уровня); 2) справился ли учащийся с заданиями повышенного уровня (не ме-

нее 50 % заданий повышенного уровня). 

За тестовую работу выставляется две отметки: первая - за базовую часть работы, вторая - за вторую часть работы, включающую за-

дания повышенного уровня, при этом выставляются только отметки 4 и 5 или только 5. 

За выполнение учащимися итоговых диктантов выставляются словесные оценки «не справился», «справился на базовом уровне» 

(допустил не более шести ошибок с учетом повторяющейся ошибки на одно и то же правило), «справился на повышенном уровне» 

(допустил не более двух ошибок, включая повторяющуюся ошибку на одно и то же правило). Качество почерка ученика и аккурат-

ность оформления не влияют на оценку. Исправления ошибкой не считаются и не влияют на оценку работы. 

При проверке изложения в 4 классе оценивается только «речевая» составляющая задания: орфографические и пунктуационные 

ошибки, даже на изученные правила, не учитываются и не влияют на оценку. 

                                            
                                    

 

 

                                                 
 



 

Мониторинг качества освоения программного материала по русскому языку в четвертом классе 

Примерный тематический план проведения контрольных и проверочных работ 

 

 

Контрольные работы 

к урокам блока «Как устроен наш 

язык» 

Контрольные работы к урокам блока 

«Правописание» 

Контрольные работы к урокам 

блока «Развитие речи» 

1 четверть 

Тест 

Фонетика, словообразование, грам-

матические признаки изученных частей 

речи. 

Итоговая контрольная работа 

Грамматические признаки сущест-

вительных, прилагательных, местоимений; 

разбор по членам предложения, синтакси-

ческий анализ предложения. 

Текущий диктант 

Повторение изученных орфограмм. Спи-

сывание 
Тема списывания совпадает с темой теку-

щего диктанта. Итоговый диктант Орфо-

граммы в приставках, корнях и суффиксах; 

правописание ь на конце слов после шипя-

щих; разделительные ь и ь; не с глаголами; 

знаки препинания при однородных членах. 

Самостоятельная работа 

Текст; типы текста, план текста. 

II четверть 

Текущая контрольная работа 

Глагол как часть речи. Комплексная ито-

говая контрольная работа за первое полу-

годие 4 класса на материале основных тем. 

Текущий диктант 

Мягкий знак после шипящих в глаголах; 

тся, ться в глаголах. Списывание. Мяг-

кий знак после шипящих в глаголах; тся, 

ться в глаголах, безударные личные окон-

чания глаголов. 

Текущий диктант. Орфограммы, изучен-

ные во второй четверти 4 класса. 

Текущее изложение 

Ill четверть 

Текущая контрольная работа 

Время глагола. 

Итоговая контрольная работа 

Глагол как часть речи; наречие; имя чис-

лительное. 

Текущий диктант 

Правописание окончаний и суффиксов гла-

голов. 

Списывание. Гласные на конце наречий; 

мягкий знак на конце слов после шипящих. 

Итоговый диктант. Орфограммы, изучен-

Текущее изложение 



ные в III четверти 4 класса. 

IV четверть 

Текущая контрольная работа 

Словосочетание, слово и предложение, 

связь слов в словосочетании. 

Текущий диктант. Правописание слов в 

словосочетаниях. Списывание. Тема сов-

падает с темой текущего диктанта. Теку-

щий диктант. Знаки препинания в слож-

ном предложении. 

Текущее изложение 

Комплексная итоговая контрольная работа на материале основных тем, изученных во 2-4 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Специфическое оборудование 

1. алфавит; 

2. таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с программой); 

3. наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определений в программе; 

4. классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

5. интерактивная доска; 

6. наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

7. настольные развивающие игры; 

8. аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

9. слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1. компьютер; 

2. презентационное оборудование; 

3. выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной 

школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Аннотация к рабочей программе по технологии 4 класс 

 

Программа по технологии в 4 классе в МБОУ СОШ с. Камышки разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской программы 

Е.А.Лутцевой "Технодогия". Общий объём времени, отводимого на изучение технологии  в 4 классе, составляет 34 часа. В 4 

классе урок технологии  проводится 1 раз в неделю.  

 Для реализации программы используется  учебно-методический комплект, включающий: 

 Технология, 4 класс :учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений /Е.А.Лутцева:-2-е изд.,перераб.– М.: 

Вентана-Граф, 2013. Лутцева Е.А. Технология, 4 класс/Рабочая тетрадь – М.: Вентана-Граф, 2020. 

Цель программы :достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения учащихся в начальной 

школе благодаря специально подобранному и выстроенному содержанию курса и его методическому аппарату. 

Задачи программы: 

развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в 

целом и элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира 

(от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение 

навыков самообслуживания; 



овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные 

стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений»5. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

«В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям 

первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной 

на образцах духовно-культурного содержания и современных достижений науки и техники; во-вторых, создать условия для 

самовыражения каждого ребёнка в его практической деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий» 
1
.  

Это позволяет «успешно реализовать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие учащегося».
2 

Курс  носит интегрированный характер, который заключается в интеграции знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов: изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, 

что «…создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления».
3
 



В результате изучения курса «закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для 

более успешной социализации».
4 

Технология представлена как способ переработки сырья и материалов, энергии и информации, с одной стороны, и как 

процесс творческой преобразовательной деятельности человека – с другой. Заложенная в программе интерактивная методика 

освоения курса учащимися обеспечивает максимальное развитие их познавательной самостоятельности, способности решать 

разнообразные интеллектуальные и практические задачи, готовность к проектной и преобразовательной деятельности. 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Технология» 
 

Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, 

расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический 

прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную 

жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической 

деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы 

экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей 

практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум 

основным содержательным линиям:  

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части 

и построена в основном по концентрическому принципу. Вначале осваиваются элементарные знания и умения по технологии 

обработки материалов,  использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Затем даются представления об 

информации и информационных технологиях, энергии и способах её получения и использовании, об организации труда, 

мире профессий и т. п. 



2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному 

принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического  освоения человеком окружающего мира, 

создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения 

насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших своё отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает 

учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремёсел, создания механизмов, использующих силу 

природных стихий, изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Даётся также 

представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о 

современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в 

экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель – думающий, 

творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий 

красоту. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты. 

Создание условий для формирования следующих умений: оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых 

явлений, событий, изделий декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторско-технологические знания и умения,  делать выбор  способов реализации предложенного или собственного 

замысла; понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно  формулировать цель урока после предварительного обсуждения; с помощью учителя  анализировать 

предложенное задание, отделять известное от неизвестного; совместно с учителем  выявлять и формулировать учебную 



проблему; самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы 

(задачи); предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных; самостоятельно  отбирать наиболее  подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; осуществлять текущий 

и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные УУД 

Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети 

Интернет; приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; перерабатывать полученную информацию:  сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи  изучаемых явлений, событий, использовать её для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; высказывать свою точку зрения и пытаться её  

обосновывать  и аргументировать; слушать других, уважительно относиться к  их мнениям, пытаться договариваться;  

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Знать на уровне представлений:  

о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о 

наиболее значимых производствах; об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  



организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом;  

использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных 

предметов, в собственной творческой деятельности; бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); выполнять простой ремонт 

одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графи ческой грамоты 

Знать: 

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных инструментов;  

основные линии чертежа (осевая и центровая); правила безопасной работы канцелярским ножом;петельную строчку, её 

варианты, их назначение; названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; об основных условиях дизайна  —  единстве пользы, 

удобства и красоты;о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; традициях 

декоративно-прикладного искусства в создании изделий; стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь  самостоятельно: 

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; находить и использовать дополнительную 

информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет); 

3.Конструирование и моделирование 



Знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно - 

художественным условиям; изменять конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать способ соединения и 

соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

названия и назначение основных частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 

(выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); работать с доступной информацией; работать в программах 

Word, PowerPoint. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в.  

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, информационные 

и др.).  

Положительное и  отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза 

экологической катастрофы и роль разума человека в её предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке).  



Начало XXI в. —  использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду.  

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях.  

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор 

материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы - полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства.  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование 

технологий обработки разных материалов и художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. 

Основные условия дизайна  —  единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, 

времени. Элементы  

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), 

крестообразной строчкой.  

Дизайн и маркетинг. 

3.Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач).  

Техника XX  —  начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных 

потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 



Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности 

человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами 

(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы  Word, 

PowerPoint. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
 В результате изучения технологии ученик научится:  

знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; область применения и назначение    

инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе компьютеров);  основные источники информации;  

назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации;  

получит возможность научиться:  выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и 

результатами; получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на 

бумажных и электронных носителях); работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; изготавливать 

изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их 

свойств, определяемым по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

и сборке изделия;  создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; осуществлять 

декоративное оформление и отделку изделий;  

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

преобразования, хранения и применения информации (в том числе с использованием компьютера) для решения различных 

задач;  

 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; выполнения домашнего труда 

(самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.);  соблюдения правил личной гигиены и использования 

безопасных приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и 



коммуникационных технологий; создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

осуществления сотрудничества в совместной работе.  

самостоятельно: разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; распределять 

обязанности в группе; организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать необходимые 

материалы, инструменты и приспособления; экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех 

ее этапах; 

при помощи учителя: выбирать темы для практических и проектных работ; искать оригинальные решения конструкторско-

технологических, экономических и эстетических проблем 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
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