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Аннотации 

к рабочим программам для обучающихся 4 классов  

(УМК «Начальная школа XXI века») 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

Русский язык 

 
Рабочая программа по предмету "Русский язык" составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 2 

поколения, примерной программы по предмету «Русский язык» (М.: 

Просвещение,2011),основной образовательной программы начального общего 

образования школы и на основе программы «Русский язык» под редакцией 

С.В.Иванова  (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века». - 

М.:Вентана-Граф.-2010). 

Предмет «Русский язык», на ступени начального общего образования, направлен 

на решение задач лингвистического образования и речевого развития школьников, 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  В программе заложена основа, позволяющая 

учащимся овладеть определенным объемом формирования навыков грамотного, 

безошибочного письма, умений, которые дадут им возможность успешно изучать  

русский язык в старших классах.  

          Целями обучения русскому языку являются: 

* ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

* формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

* развитие устной и письменной речи учащихся 

* развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

        Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым 

формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, 

развиваем логическое и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык 

как часть окружающего мира.  

        Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели – 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, 

часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение. 

При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является 

следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение 

лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

В силу возрастных и психологических особенностей у младших школьников не 

сформировано умение комплексного решения учебной задачи по русскому языку, 

включающего анализ речевой ситуации, выбор языковых средств для адекватной 

передачи мысли, контроль за безошибочным письмом, выделение и характеристику 

языковой единицы того или иного уровня, так как каждая из поставленных задач 

требует определенного вида деятельности. 

          В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый 

из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и «Развитие речи». Блоковая подача материала реализуется в учебнике 

«Русский язык» 4 класс. 

       Такое планирование курса позволяет успешно реализовать цели обучения. Цель 

развития языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству в 
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отдельный блок не выделяется, так как реализация осуществляется попутно на уроках 

всех блоков. 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры 

и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского 

языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Место учебного предмета в учебном плане 

    В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Русский язык» отведено      102  часа в год (3 часа в неделю).     

        Форма промежуточной аттестации: контрольный диктант с грамматическим 

заданием ( проводится 1 раз в год), по календарно-тематическому плану -17 мая 2016 г. 

        Уровень обучения: базовый. 

        Срок реализации программы: 1 учебный год. 

        Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну 

смену. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

     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 предложении;  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 ошибки; 

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 прилагательного, глагола и наречия; 
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·        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 правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

·        применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

·        при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить 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). 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого 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 собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска 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 программы(102 часа) 
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I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора 

слова. (1 ч) 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.(1 ч) 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа. (2 ч) 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. (30 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

1.5. Синтаксис(13 ч) 
Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (35 ч) 
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

·        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; 

·        суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

·        гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

·        буквы а, о на конце наречий; 

·        мягкий знак на конце наречий; 

·        слитное и раздельное написание числительных; 

·        мягкий знак в именах числительных; 

·        запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

III. «Развитие речи» (20 ч) 

3.1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, 
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приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися 

определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 

Критерии оценивания 

         Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом 

письме МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 

1561/14-15 от 19.11.98 г. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводятся в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списывании, изложений, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. Контрольное списывание, как и диктант, - 

способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Изложение 

(обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки:  
• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

 • неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения);  

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 • существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения;  

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 • употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 
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 Недочеты: 

 • отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы;  

• отсутствие «красной» строки;  

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

 • незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения;  

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов 

в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 

повествования. Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку 

соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. Особенности 

организации контроля по русскому языку Тексты диктантов подбираются средней 

трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст 

включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. В 

качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем, тематика текста должна быть 

близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2—8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). Для 

проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. Для 

контрольных списывании предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

 

При оценке диктанта используются  следующие критерии 

 

       Оценка «5»  ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений 

орфограмм. Работа написана аккуратно, чѐтко. Письмо в целом соответствует 

требованиям каллиграфии (соблюдение правильного начертания форм букв, 

одинаковой высоты, равного расстояния между буквами  др.). Допускаются 

единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также одно исправление 

неточно  написанной буквы и т.п. 

     Оценка «4» ставится за диктант, в котором   допущено не более 2  

орфографических  (фонетико-графических)ошибок и 1 пунктуационной или 1 

орфографической и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но 

имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии. Допускается 

дополнительно по одному исправлению любого характера. 

     Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 

орфографических (фонетико-графических) ошибок в следующих возможных 

вариантах: 

 а) 3 орфографические и 2 - 3  пунктуационные, 
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б) 4 орфографические и 2  пунктуационные, 

в) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибки. 

       Оценка «2» ставятся за диктант, в котором допущено от 5 - 7 

орфографических (фонетико-графических) ошибок. Работа выполнена 

небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

                      Текущие   и  итоговые проверочные работы 

типа списывания(списывание текста из учебника, с доски и т.д.) 

оцениваются по следующим критериям: 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

  

  

во   II   классе в    III   классе в   IV  классе 

«5» Нет ошибок. 

Допу-скается 1 

недочѐт 

графического 

характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1-2 ошибки и 1 исправление 1 ошибка 

и1исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

«3» 3 ошибки и 1 

исправление 

2 ошибки и 1 

исправление 

2 ошибки и 1 

исправление 

«2» 4 ошибки и 1 - 2 

исправления 

3 ошибки и 1 - 2 

исправления 

3 ошибки и 1-2 

исправления 

При оценке работ типа списывания текста учитывается так же, как в диктантах, 

соответствие письма каллиграфическим требованиям по критериям, указанным в 

разделе оценки диктантов. 

За ошибку    в работах типа списывания считается практически любая 

допущенная ошибка орфографического и пунктуационного характера. За одну 

ошибку в списывании считаются те же варианты недочѐтов, которые даны для 

оценивания диктантов. 

Задания для грамматического разбора (не более 3 заданий)должны 

быть связаны с текстами диктанта (списывания), с изученным материалом по 

грамматике и правописанию, поскольку ставят своей целью определить степень 

осознанности изученного грамматического материала и проверить умения 

школьников использовать полученные знания в практике письменной и 

устной речи. 

 

При оценке выполнения грамматического задания: 
          Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

         Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

правил и определений, умеет применить свои знания    в ходе разбора слов и 

предложений и правильно выполнил не менее % заданий. 

           Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение 

определений части изученного материала, в работе правильно выполнил не 

менее половины заданий. 
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         Оценка «2» ставится,   если ученик обнаруживает плохое знание 

учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

         Словарные диктанты   проводятся в качестве текущих проверочных 

работ.Их содержание составляют слова, написание которых не регулируется 

правилами (списки таких слов даны в программе каждого класса).  

Объѐм словарных  диктантов 

для    II   класса    - от  8 до 10 слов,   

для   III класса – от10 до 12 слов,  

для    IV класса   - от 12 до 15 слов.  
Оценки за словарный диктант во  II - IV классах  выставляются в 

соответствии со следующими нормами: 

       Оценка «5» ставится   за безошибочное 

выполнение работы. 

       Оценка «4»  ставится, если допущена 1 

ошибка, 1 исправление 

Оценка «3» ставится, если допущены 2   ошибки, 1 

исправление. 

Оценка «2» ставится, если допущено от 3 до 

5  ошибок. 

Во II-IV классах  проводятся также работы с целью проверки умения 

учащихся связано излагать мысли в письменной форме: 

Обучающие изложения и   сочинения.  
        На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. 

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - 

примерно один раз в 10-12 дней. 

    Объѐм текстов изложений должен быть примерно     на 15 - 2 0 слов 

больше объѐма текстов диктантов.  
    Для изложения следует брать тексты в основном повествовательного 

характера. В III классе вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика и 

содержание их должны иметь воспитывающую направленность и быть 

доступными детям. 

Примерным объѐмом  сочинений в III - IV классах - от 0,5 

до 1  страницы; это примерно 9-10 предложений (50 -60 слов) 

в III классе и   11-12 предложений (70-80 слов) в IV классе.   
       При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, 

близость опыту и интересам детей, доступность содержания, посильность 

построения текста и его речевого оформления. 

       Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются 

достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в изложениях), 

создание текста (в сочинениях), речевое оформление, орфографическая и 

пунктуационная грамотность. 

     Оценка «5» ставится по содержанию и речевому оформлению: за 

правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), 

логически последовательное раскрытие темы; отсутствие фактических ошибок; 

богатство словаря; правильное речевое оформление. Допускается не более 1 

речевой неточности. Допускается 1-2 исправления.  
       Оценка «4» ставится по содержанию и речевому оформлению: если 

правильно, достаточно полно передан авторский (исходный) текст (изложение), 

раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 

изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. В целом 

допускается не более 3 речевых недочѐтов, а  также недочѐтов в содержании и 

построении текста. 
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       Оценка «3» ставится по содержанию и речевому оформлению: если в 

работе допущены некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение от темы; в главном она достоверна; но допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в  построении 2 -

3  предложений, беден словарь, имеются речевые неточности.  В целом 

допускается не более 5 недочѐтов речи в содержании и построении текста.  

      Оценка «2» ставится по содержанию и речевому оформлению: если   в 

работа не соответствует  теме, имеются значительные отступления от авторского 

(исходного) текста (изложение), допущено много фактических неточностей, 

нарушена последовательность изложения мыслей. Во всех частях  работы 

отсутствие связи между ними, крайне беден словарь. В целом в работе допущено 

более 6 речевых недочѐтов и ошибок в содержании и построении текста.  

Примечание. При оценке творческих работ также принимается во внимание 

аккуратность, четкость письма, Критерии   соответствуют изложенным  выше (в 

шкале оценок за диктант). 

  

  

 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 

«Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс в форме контрольной работы, диагностической работы. 

Источник контрольных работ: Русский язык: оценка достижения планируемых 

результатов обучения: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения: 2-4 классы/В. 

Ю. Романова, Л. В.  Петленко; под редакцией С. В.Иванова. -М.: Вентана-Граф, 2013.-

272 с.- (Оценка знаний) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекта: 

- С. В. Иванов, М. И. Кузнецова. Русский язык: учебник для 4 класса в 2-х 

частях.М.: Вентана-Граф, 2014. (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. - М.: Вентана-Граф, 

2013. 

        -Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / " Е. 

Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

        -Уроки русского языка с применением информационных технологий. 3-4 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / Е.В. Астафьева, М.В. Буряк [и 

др.]; сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2013. - (Современная школа). 

-Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2013. - 

(Качество обучения). 

-Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие 

с электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. - 

(Современная школа). 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Интернет-ресурсы. 

 -Презентации уроков «Начальная школa». - Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

 -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа: 

www.km.ru/education 
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 -Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www. 

Festival.1september.ru 

     -Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: 

www.uroki.ru 

2. Технические средства обучения. 

     -Ноутбук или нетбук. 

     -Колонки. 

    - Видеопроектор. 

 

Литературное чтение 
Рабочая программа к предмету «Литературное чтение» разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 2 

поколения,  примерной программы по предмету «Литературное чтение»(М.: 

Просвещение,2011),основной образовательной программы начального общего 

образования школы и авторской программы «Литературное чтение » Ефросининой Л.А. 

(М., Издательский центр"Вентана-Граф", 2011). 
          Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и духовно – нравственному воспитанию ребѐнка. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

            Овладению осознанным, правильным, беглым и выразительным  чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

            Развитие художественно -  творческих способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно – познавательными текстами; 

            Обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 

«Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Описание ценностных ориентиров 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребѐнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 
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начальной школы. Система работы по литературному чтению предусматривает 

специальное обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, 

обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится 

систематически. Одним из еѐ направлений является обучение младших школьников 

работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами 

библиотеки. 

Место учебного предмета в учебном плане 

   В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по 

предмету «Литературное чтение» отведено       68  часов в год (2 часа в неделю).     

     Форма промежуточной аттестации: тестирование( проводится 1 раз в год), 

по календарно-тематическому плану -12 мая 2016 г. 

  Уровень обучения: базовый. 

  Срок реализации программы: 1 учебный год. 

  Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну 

смену. 

 

    Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 
         К концу обучения в четвертом классе способствовать  достижению  

следующих результатов: 

Личностные результаты 

- заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация 

обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами; интерес к 

различным видам художественной деятельности (декламация, создание своих не-

больших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения; основы осознания 

семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, героическое историческое прошлое России, умение чувствовать эмоциональную 

сопричастность подвигам и достижениям ее граждан; основы для принятия культурных 

традиций своей страны; основы моральной самооценки, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение; осознание нравственно-эстетической проблематики 

литературного произведения;  умение прослеживать судьбу литературного героя и 

ориентироваться в системе его личностных смыслов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-осознавать этапы организации учебной работы; принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать ее реализацию и способы выполнения; вносить необходимые коррективы в 

свою деятельность в зависимости от ее результатов; осуществлять пошаговый и 

итоговый самоконтроль результатов деятельности; выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

-полно и адекватно воспринимать художественный и научно-познавательный текст; 

-обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом 

материале; 

-осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной 

литературы, с использованием дополнительных источников, включая контролируемое 

пространство Интернета; 

-отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

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

- устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между 

выразительными средствами разных видов искусств 
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Коммуникативные универсальные учебные действия. 
выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в 

диалоге; использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для 

передачи своих чувств и впечатлений; учитывать позицию собеседника, учитывать 

настроение других людей, их эмоции от  восприятия произведений литературы и других 

видов искусства; сотрудничать с учителем и сверстниками; грамотно формулировать 

вопросы; используя  опыт  эмпатийного  восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, учитывать коммуникативные 

позиции собеседников; принимать участие в коллективных проектах                                                     

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

- читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

- выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика, в 

т.ч. стихотворения любимого поэта; 

-эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему 

произведения; 

- кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться им при 

пересказе; 

-выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 

художественном произведении; 

- сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

- давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, 

определять жанр(сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную 

тему; 

- находить известные средства художественной выразительности; 

Круг детского чтения 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим элементам книги; 

отличать  сборник произведений от книги одного автора;  самостоятельно   и   

целенаправленно   осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;  

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Литературоведческая пропедевтика 

- отличать художественные произведения разных жанров (сказки, басни, былины и др.); 

- находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной 

волшебной сказке; 

-распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы и 

др.; 

- практически различать прозаические, поэтические и драматические произведения и 

показывать особенности каждого вида повествования. 

Творческая деятельность учащихся: выразительно читать художественные произве-

дения разных литературных родов и жанров; участвовать в чтении по ролям 

литературных произведений; пользоваться основными средствами интонационной 

выразительности при чтении вслух произведений разной эмоциональной направленности; 

реконструировать текст, восстанавливая последовательность событий; передавать свое 

впечатление о литературном произведении в творческой форме, в т.ч. создавая 

иллюстрации; описательно  рассказывать о любимом писателе, поэте; писать небольшие 

по объему сочинения на основе литературных впечатлений; писать небольшие по объему 

сочинения по картине. 
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Содержание программы (68  часов) 

Круг чтения 

          - Произведения фольклора (сказки, легенды, сказы, героические песни, 

пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки) народов России  и мира.(9 часов) 
          -Басни русских баснописцев (И.А.Крылова, И.И.Хемницера, Л.Н.Толстого, 

А.Е.Измайлова, И.И.Дмитриева). (5 часов) 
          -Произведения русской классической культуры (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, 

Л.Ю.Лермонтов, П.П.Ершов, Н.Г.Гарин-Михайловский, К.М.Станюкович, 

Н.А.Некрасов). (10 часов) 
          -Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.-

К.Андерсена, Виктора Гюго). (4 часа) 
           -Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о детях 

и для детей. (2 часа) 
           -Произведения отечественной литературы XXв. (А.Н.Толстого, А.А.Блока, 

К.Д.Бальмонта, А.И.Куприна, И.А.Бунина, С.Я.Маршака, Н.А.Заболоцкого, 

Н.М.Рубцова, С.В.Михалкова, В.П.Катаева, А.П.Платонова). (24 часа) 
          -Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания С.В.Михалкова, 

К.И.Чуковского, К.Г.Паустовского, А.И.Куприна, В.Рыбакова, В.М.Пескова, Р.Сефа, 

М.А.Шолохова, И.С.Соколова-Микитова, Н.С.Шер. (2 часа) 
          -Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П.Платонова, 

Н.П.Вагнера, Дж.Свифта). (4 часа) 
        - Детские периодические журналы («Костер», «Чудеса и тайны планеты земля», 

«Отчего и почему», «Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). (3 часа) 

         -Рубрика "Проверь себя". (5 часов) 

Контроль и оценка учебных достижений 
Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом 

письме МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 

1561/14-15 от 19.11.98 г. 
Цель проверки: 

навык осознанного чтения в определѐнном темпе (вслух и про себя); 

умение выразительно читать и пересказывать текст; 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение; 

ориентироваться в книге, знать литературные произведения, их жанры и особенности, 

знать имена детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т. п.) 

Чтение и  читательская деятельность 

          В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: 

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

 умение выразительно читать и пересказывать текст; 

 учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

Кроме техники чтения, контролируется и собственно читательская деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 

жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.)  

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения, ставятся 

следующие задачи контролирующей деятельности: 

 в 4 классе – проверяется сформированность умения читать целыми словосочетаниями  

и предложениями; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном 
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темпе 80-90 слов минуту (вслух) и 115 – 120 слов в минуту (про себя); выразительность 

чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не подготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 

характера произведения. 

            Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть и с листа. 

Текущий контроль осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы – 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно 

использовать и тестовые задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); • неправильная постановка ударений (более 2);  

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух;  

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 • неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 • нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; • нетвердое 

знание наизусть подготовленного текста;  

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 Недочеты: 

 • не более двух неправильных ударений; 

 • отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 • осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 • неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 • нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при пере дачи характера персонажа. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также 

может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета 

чтения. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки выбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (предлоги считать). Для 

проверки понимания  текста после чтения  учитель  задает  вопросы. 

Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. Для 

проверки понимания текста заготавливаются индивидуальные карточки, которые 
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получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими и 

дифференцированными. 

         Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 

6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учителе заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на карточках 

могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного 

комплекта: 

 
1. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.1,2 / Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-Граф,2013.-(Начальная 

школа XXI века). 
2. Литературное чтение: 4 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1,2 / Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-

Граф,2013.-(Начальная школа XXI века). 
3. Литературное чтение: 4 класс: учебные хрестоматии для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1,2 / Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-

Граф,2013.-(Начальная школа XXI века). 

Материально-техническое обеспечение 
1.Ноутбук или нетбук. 
2.Колонки. 
3.Интернет-ресурсы. 

-Презентации уроков «Начальная школa». - Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа: 

www.km.ru/education 

 

Математика 

 
Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования 2 поколения,  

примерной программы по предмету «Математика»(М.: Просвещение,2011) ,основной 

образовательной программы начального общего образования школы и авторской 

программы В.Н.Рудницкой «Математика» (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб.и доп. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 165с.) 

. 
            Важнейшими целями обучения являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития 

каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 

подготовки ученика для дальнейшего обучения; 
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 овладение учащимися элементарной логической грамотностью, умениями 

применять сформированные на уроках математики 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 

методами; 

-обучение младших школьников умению пользоваться измерительными и 

чертежными приборами и инструментами (линейкой, угольником, циркулем, 

транспортиром, комнатным и наружным термометром, весами, часами, 

микрокалькулятором); 

-учить вслух читать тексты, представленные в учебнике или записанные на 

доске, на карточках и в тетрадях, понимать и объяснять прочитанное. 

Описание ценностных ориентиров 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся математических представлений, 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, представлены 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 – «Пространственные 

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

Место учебного предмета в учебном плане 
            В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по 

предмету «Математика» отведено       136  часов в год (4 часа в неделю).     
  Форма промежуточной аттестации: контрольная работа( проводится 1 раз в 

год), по календарно-тематическому плану -13 мая 2016 г. 

  Уровень обучения: базовый. 

  Срок реализации программы: 1 учебный год. 

  Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну 

смену. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса. 
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К концу обучения в четвертом  классе обучающиеся научатся: 

называть: любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой 

отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; классы и разряды 

многозначного числа; пространственную фигуру, изображенную на чертеже или 

представленную в виде модели; единицы длины, массы, вместимости, времени, 

скорости, площади; 

различать: прямую и отрезок, цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду; 

сравнивать: многозначные числа; значения величин, выраженных в одинаковых 

единицах; 

воспроизводить : соотношения между единицами длины: 1км = 1000м, 1см = 10мм; 

массы: 1кг = 1000г; времени: 1ч = 60мин, 1мин = 60сек, 1сут = 24ч, 1век = 100лет, 1год 

= 12мес.; устные приемы сложения, вычитания, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий; 

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; 

приводить примеры: числовых равенств и неравенств; 

устанавливать связи и зависимости: между компонентами и результатами 

арифметических действий (суммой и слагаемыми, произведением и множителями и 

др.); между известными и неизвестными величинами при решении арифметических 

задач; 

контролировать: свою деятельность: проверить правильность вычислений с 

многозначными числами, используя изученные приѐмы; 

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; формулировать свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях; вычислять неизвестные компоненты арифметических 

действий 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса математики. 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 

-самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно 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; 
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-владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 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, моделирование); 

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

-планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- 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 распространенные 

в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

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

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Содержание  программы(136 часов) 

Число и счѐт. Целые неотрицательные числа. (4 часа) 

      Многозначное число;  классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сведения из истории математики. Римские 

цифры:  I, V, X, L, C, D, М; запись дат римскими цифрам; примеры записи чисел 

римскими цифрами.  

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства. (63 часа) 
        Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и трѐхзначное число. 

Простейшие устные вычисления. Решение арифметических задач разных видов, 

требующих выполнения 3-4 вычислений. Переместительные свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения,, деление суммы на число и 

вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 

Величины и их измерение. (25 часов) 

      Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 

1000 кг, 1 ц = 100 кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и еѐ единицы. 
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Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение. Точные и приближѐнные 

значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения длины, массы, времени, 

площади с заданной точностью. 

Алгебраическая пропедевтика. (16 часов) 

       Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. Равенства с 

буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. Составление 

буквенных равенств. Примеры арифметических задач, содержащих в условии 

буквенные данные 

Логические понятия. (8 часов) 

Высказывания. 

       Высказывание и его значение (истина, ложь).  Составление высказываний и 

нахождение их значений. Решение задач на перебор вариантов.       

Геометрические понятия. (20 часов) 

       Многогранник. Вершина, ребра и грани многогранника. Построение 

прямоугольников. Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, 

многоугольников, окружностей. Треугольники и их виды.   Виды углов. Виды 

треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длины сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние).     Практические работы. Ознакомление с моделями 

многогранников: показ и пересчитывание  вершин, ребер и граней многогранника. 

Склеивание моделей многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и 

разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, проверка 

правильности выбора. Сравнение углов наложением. 

Критерии оценивания 

                Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом 

письме МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе"     № 

1561/14-15 от 19.11.98 г. 

            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 данной работы 

являются основными. Контрольные работы и проверочные работы могут выполняться 

на отдельных листах или в специальных тетрадях. Самостоятельные работы 

выполняются в рабочих тетрадях. Работа над ошибками проводится в той тетради, в 

которой выполнялась контрольная работа.  

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения 

и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 
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 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам: 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

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 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля 
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состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 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, измерение величин и др. Среди тематических 

проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются 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. 

 

Источник контрольных заданий: : Математика в начальной школе: проверочные и 

контрольные работы./В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева.-М.: Вентана-Граф, 2012.-368 с.-  

(Оценка знаний) 

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
1. Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В., Математика: 4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – М.: Вентана-Граф, 2010. – 128 с.: ил. 

2. Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В., Математика: 4 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011 – 80 с.: ил. 

Материально-техническое обеспечение 
 

1. Презентации к урокам. 

2. Материалы ЦОР «Кирилл и Мефодий» 

3.Индивидуальные карточки с заданиями по темам. 

 

Окружающий мир 

 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 2 

поколения, примерной программы по предмету «Окружающий мир» (М.: 

Просвещение,2011),основной образовательной программы начального общего 

образования школы и на основе авторской программы Н.Ф.Виноградовой, Г. С. 

Калиновой (издательский центр «Вентана-Граф» - 2010 год). 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в 4 классе – представить 

в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой 

и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять 

правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. К общечеловеческим 

ценностям относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со средой 

обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Образовательная функция предмета заключается в формировании 

разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, элементарной 
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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 обще учебных 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 нравственных и 

эстетических чувств. 

Описание ценностных ориентиров  

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

государственного стандарта начального образования по образовательной области 

«Окружающий мир» и предназначена для начальной школы любого типа. 

Особое значение изучения этой образовательной области 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 

(своего «Я»), расширяют представления о психической природе человека 

(познавательных процессах, отличии от животных и др.).    

 «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. 

Место учебного предмета в учебном плане 
    В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Окружающий мир» отведено      68  часов в год (2 часа в неделю).     

        Форма промежуточной аттестации: тестирование( проводится 1 раз в год), по 

календарно-тематическому плану -6 мая 2016 г. 

        Уровень обучения: базовый. 

        Срок реализации программы: 1 учебный год. 

        Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну 

смену. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 
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К концу обучения в четвертом классе ученик должен (с учетом достигнутого 

в 1-3 классах) 

1) 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 ребенка в России; 

 основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый и 

последний императоры); 

 народы, населяющие Россию;  

2) 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); 

3) 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»; «Чем 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 к 

взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

 работать с географической и исторической картами; выполнять задания на 

контурной карте, представленные в рабочей тетради. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

В процессе освоения содержания "Окружающего мира" учащиеся приобретают 

общие учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные 

стандартом начального общего образования. К числу важнейших относятся, в 

частности, наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение 

полученных результатов с целью наблюдения (опыта); выявление с помощью 

сравнения отдельных признаков объектов; проведение простейших измерений разными 

способами с использованием соответствующих приборов и инструментов; работа с 

простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; работа с 

учебными и научно-популярными текстами и др. 
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 

конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик 

может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Содержание программы(68 часов) 

Человек — биологическое существо (организм) (33 ч) 

Человек — живой организм. 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). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы. Правила ухода за ними. Правильное питание как 

условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной 

системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее 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, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. 

Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в 

жизни человека. Эмоции: 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 до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, 

общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. 

Права ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Правила здорового  образа жизни. Вредные привычки: 

курение, употребление алкоголя, наркотиков. Их вред для организма и 

предупреждение. Основы безопасной жизнедеятельности. Поведение при сигнале 

«Внимание всем!» Поведение во время пожара, наводнения. Первая помощь при 

несчастных случаях. Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. 

Отличие человека от животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, 

творчество). Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве, 
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литературе. Детские болезни, их причины и признаки заболевания. Правила поведения 

во время болезней. 

Человек и общество, в котором он живет (35 ч) 

Человек — путешественник. Почему человек стал путешественником. Как 

славяне обживали Север. Освоение Сибири. Народы современной России. 

Человек и культура. Школы, книги, библиотеки в разные времена (исторические 

эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. 

Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. 

Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в XIX веке, в 

Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. 

Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский 

театр. Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В. И. 

Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — 

солнце русской поэзии (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А Жуковский, АН. Плещеев, Н.А. Некрасов, В. И. Даль, 

А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А. П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, 

И.И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская 

телебашня и др.). Произведения советских художников (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. 

Малявин, К. Малевич и др.). Поэты XX века (М.И. Цветаева, С.А Есенин, В.В. 

Маяковский, Б.Л. Пастернак, AT. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак и др.) Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович). Современный театр. 

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 XVII 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.Гражданин и государство. Россия — наша 

Родина. Права и обязанности граждан России.Какие расы живут на Земле. 

Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. 

«Поучение» Владимира Мономаха. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Первые книги по истории России.Правители древнерусского и российского 

государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в России. 

Первый Президент России. Государственная Дума современной России. 
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Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и 

выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, 

компрессов и пр.). 

Обучение младших школьников правилам безопасного поведения на дороге(как 

дополнение к основному содержанию программы). Опознавательные знаки и надписи 

на транспортных средствах. Дорожные знаки, предупреждающие об опасности. 

Специальные автомобили. Движение транспорта  и пешеходов в особых дорожных 

условиях. Опасные ситуации в транспорте. Правила поведения при возникновении ЧС 

на транспорте. Детский дорожно-транспортный травматизм. Дорожно-транспортное 

происшествие. История развития транспорта и ПДД. Работа Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения. Ответственность за нарушение ПДД. 

Критерии оценивания 
   Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом 

письме МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 

1561/14-15 от 19.11.98 г. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

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

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала, в использовании отдельных практических работ. 

Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результат своих 

наблюдений, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, допускает серьезные неточности в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  

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

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности. 

Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75 % 

правильных ответов. 

Варианты оценивания 

 

Уровневая шкала 
Процентная балльная 

шкала 
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Низкий  Выполнены отдельные задания 
0-60%, менее 

17 баллов 

Оценка 

«2» 

Средний  
Выполнены все задания, с 

незначительными погрешностями 

60-77 % ,18-22 

балла 

Оценка 

«3» 

77-90 %, 23-26 

баллов 

Оценка 

«4» 

Высокий  
Все предложенные задания выполнены 

правильно 

90-100 % ,27-30 

баллов 

Оценка 

«5» 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1.Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.В.Виноградова, Г.С.Калинова. – 3 изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – (Начальная школа XXI века). 

2.Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.В.Виноградова, Г.С.Калинова. – 4-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – (Начальная школа XXI века) 

Материально-техническое обеспечение 
 

1. Интернет-ресурсы. 

 -Презентации уроков «Начальная школa». - Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

 -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа: 

www.km.ru/education 

 -Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www. 

Festival.1september.ru 

     -Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: 

www.uroki.ru 

       

2. Технические средства обучения. 

     -Ноутбук или нетбук. 

     -Колонки. 

    - Проектор. 
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Основы религиозных культур и светской этики 

 
      Рабочая программа по основам мировых религиозных культур  для 4 класса разработана на 

основе основной образовательной программы начального общего образования школы и  

авторской программы под редакцией Н.Р.Богданова, В.В.Добровольского, С.М.Юдиной    

(Концепция и программы для начальных классов  Образовательная система « Школа 2100» М.: 

БАЛАСС 2013г.)  

Цели: 

1. развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи и общества; 

2. формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

3. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

5. осознание ценности человеческой жизни; 

6. воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.   
Задачи: 

 

1. знакомство  учащихся с содержанием курса; 

2. формирование первичных представлений о религиозных культурах, 

развитие интереса к этой области знаний; 

3. формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие об истории и культуре 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы 

мировых религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения  и развития культурных и духовных ценностей. 

 

Ценностные ориентиры  учебного курса. 
Одна из особенностей этой программы состоит в том, что цели изучения предмета 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России. Мировые религиозные культуры» 

сформулированы в виде линий развития личности школьника средствами этого предмета. Под 
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линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных умений по работе с содержанием, 

позволяющих человеку решать определённый класс жизненно-практических задач. Иными 

словами, это наш вариант ответа на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем 

изучать этот предмет? Где он может мне пригодиться?» Линии развития как цели изучения 

данного курса определяются во взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий 

мир» и «Обществознание». 

Место учебного предмета в учебном плане 
        В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Основы мировых религиозных культур и светской этики» отведено      34  часа в год (1 

час в неделю).     
        Уровень обучения: базовый. 

        Срок реализации программы: 1 учебный год. 

        Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну смену. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

Требования к уровню подготовки к  окончанию  4 класса. 

В результате изучения  курса"Основы религиозных культур и светской этики" ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные понятия религиозных культур;  

- историю возникновения религиозных культур;  

- историю развития различных религиозных культур в истории России;  

- особенности и традиции религий;  

- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и 

святынь. 

уметь:  

- описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: 

слушать собеседника и излагать свое мнение;  
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- готовить сообщения по выбранным темам. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть 

следующие умения школьников: 

– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими; 

– самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

– чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность 

за свои поступки; 

– средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

направленные на реализацию 1-й и 2-й линий развития школьников. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

– совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других 

учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 
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– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

направленные на реализацию 1-й линии развития, а также технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку  зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы; 

– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в 

группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные 

ниже. 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

– определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных 

людей и общества; 

– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России; 
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– устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях; 

– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных сект, 

направленных на разрушение и подавление личности); 

– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий при 

их существенных отличиях. 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать 

за него; 

– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций; 

– осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним обрядоверием»; 

– на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты. 

Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде всего в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого 

ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми  друг 

друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка 

учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и 

представлении их классу. 

Содержание учебного курса 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (2 ч.). 

Наша Родина. Введение понятия «духовные ценности» и «нравственные идеалы» как 

объединяющего начала для всех граждан России. 

Тема 1. Роль религии в культуре человечества (6 часов) 

Культура и религия. Современная поликонфессиональная картина мира. Образ Добра и Зла в 

каждой религии. Общие идеи в большинстве религиозных картин мира. Возникновение добра и 

зла. Понятия греха и добродетели. Человек в религиозных традициях мира. Духовное устройство 

человека: тело – дух душа, место человека в картине мира, смысл жизни человека в трактовке 

разных религий. Понятия раскаяния и воздаяния за грехи/добродетели в том числе после смерти 

– Рай и ад в разных религиях. Обобщающий урок. Урок – презентация проектов. 

Тема 2. История религий (9 часов) 

Возникновение религий: древнейшие верования и религии мира. Буддизм: избавление от 

страданий. Иудаизм: возвращение утраченной связи с Богом. Христианство: вера в спасение души. 

Ислам: нет бога, кроме Аллаха. Обобщающий урок. Уроки – презентации проектов. 
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Тема 3. Жизнь верующего человека (5 часов) 

Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Роль и место Бога, 

богов, высших духовных сверхъестественных сил в разных религиях. Религии и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозно-моральные нормы и реальное поведение. 

Хранители преданий в религиях мира. Священные сооружения. Знания о них в разных основных 

религиях. Правила поведения в каждом из них. Искусство (изобразительное) в религиозной 

культуре. Разные смыслы, каноны и запреты в разных религиях. Календари и праздники в 

религиях мира. 

Тема 4. Общечеловеческие нравственные ценности в разных религиях мира (5 часов) 

Семья и семейные ценности в религиях народов нашей страны. Учение и труд в разных религиях. 

Долг, свобода, достоинство в разных религиях. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Тема 5. Религиозная картина современного мира (6 часов) 

Свобода совести. Религии народов России. Религиозные традиции разных народов мира. 

Тема 6. Любовь и уважение к Отечеству (1 час) 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Критерии оценивания 

Способы диагностики результатов. 

1. Представление результатов в ходе реализации и презентации ученических 

проектов. 

2. Главный способ оценки – рефлексивная самооценка учеником по умениям линий 

развития и коллективная оценка учениками друг друга (под руководством учителя). 

3. Дополнительный способ оценки – экспертная оценка учителями в результате 

наблюдения за деятельностью учеников в ходе исполнения и презентации своих проектов. 

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, тестирование, 

подготовка и презентация проекта. По предмету оценки не выставляются. 

 

                         Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Мир словарей 
2. Мега-энциклопедия Кирилла и Мефодия 
3. Энциклопедия «Вокруг света» 
4. Учебник: Н.Р.Богданова «основы духовно-нравственной культуры России. Основы мировых 

религиозных культур.» 
5. Интернет-ресурсы. 
    

Музыка 

 
Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования 2 поколения, примерной 

программы по предмету «Музыка» (М.: Просвещение,2011),основной образовательной 
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программы начального общего образования школы и авторской программы «Музыка»:1-4 

классы. В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр. (М.: Вентана-Граф,2013– 64с.) 
Целью уроков в музыке в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где содержание 

музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и 

жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

1.  Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека. 

2.  Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3.  Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4.  Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы 

приобщения к искусству. 

5.  Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Музыка» 
Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 
Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 

профессиональному музыкальном творчеству—направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательном и социальному развитию растущего 

человека. В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания: 

воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному 

наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 

сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства. Личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их 

музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. 

Место учебного предмета в учебном плане 
        В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Музыка» отведено      34  часа в год (1 час в неделю).     

        Форма промежуточной аттестации: тестирование( проводится 1 раз в год), по 

календарно-тематическому плану -13 мая 2016 г. 

        Уровень обучения: базовый. 

        Срок реализации программы: 1 учебный год. 

        Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну смену. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 
-проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 



 

 35 

-проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые произведения, 

любимые композиторы, любимые исполнители – 2-3 примера); 

-мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждет от нее); 

-ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, 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 исполнить песню (от начала до 

конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, 

участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная 

драматизация).  

        Формирование  универсальных  учебных действий: 

Коммуникативные УДД: 

- умение выражать свои мысли; разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

- управление поведением партнера: контроль, коррекция  

Регулятивные УДД: 
- целеполагание; волевая саморегуляция; 

- коррекция; оценка качества и уровня усвоения 

Познавательные УДД: 

Общеучебные: 

- умение структурировать знания; смысловое чтение; знаково-символическое 

моделирование; 

- выделение и формулировка учебной цели 

Логические: 

- анализ объектов;  синтез, как составление целого из частей; классификация 

объектов; 

- доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; построение логической 

цепи рассуждения 

Содержание программы (34  часа) 
Многоцветие музыкальной картины мира 

Музыка стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, Норвегии, США. Специфика 

музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания 

национальной разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со 

славянскими корнями русской музыки.(7 часов) 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики 

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.(8 часов) 

Музыкальное общение без границ 

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.(10 часов) 

Искусство слышать музыку 
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Восприятие произведений крупной формы как этап развития музыкальной культуры 

человека. Обобщение проблематики начальной школы – от родовых истоков музыкального 

искусства до основ музыкальной драматургии. (9 часов) 

Критерии оценивания 

   Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом письме 

МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 1561/14-15 от 

19.11.98 г. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.  

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. На уроках музыки проверяется и 

оценивается качество усвоения учащимися программного материала. При оценивании 

успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, 

представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование.  

Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. Учитывается: 

 -степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 -самостоятельность в разборе музыкального произведения; -умение учащегося сравнивать 

произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

 Нормы оценок. 

 Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  

Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 

вопросами учителя.  

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
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Данная программа обеспечена следующим учебно-методическим 

комплектом: 
 

-В. О. Усачева, Л. В. Школяр, Музыка: 4 класс: учебник для учащихся образовательных 

учреждений: - Москва,  Вентана-Граф, 2013. – 128 с.: ил. 

- Поурочные разработки «Уроки музыки. 1-4 классы» Учебник «Музыка 1-4 класс», 

авторы В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр; - М.: Вентана-Граф, 2013, 

- Музыкальная энциклопедия. 

Материально-техническое обеспечение 
 

-Портреты композиторов. 

-Аудиозаписи. 

-Ноутбук и нетбук. 

-Проектор. 

-Колонки. 

-Схемы: расположения инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, 

расположения партий в хоре. 

 

Изобразительное искусство 

 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2 поколения, примерной программы по предмету «Изобразительное 

искусство»(М.: Просвещение,2011),основной образовательной программы начального 

общего образования школы и   авторской программы под редакцией Савенковой Л.Г. 

«Изобразительное искусство»(М:Вентана-Граф,2013) 
                 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 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 
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возрастные интересы и предпочтения детей, их  желания выразить в своем творчестве 

свои представления об  окружающем мире; 

             • развитие опыта художественного восприятия произведений  искусства. 

Место учебного предмета в учебном плане 
                     В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Изобразительное искусство» отведено  34 часа в год(1 час в неделю). 

         Форма промежуточной аттестации: практическая работа( проводится 1 раз в 

год), по календарно-тематическому плану -11 мая 2016 г. 

       Уровень обучения: базовый. 

                    Срок реализации программы: 1 учебный год. 

                      Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну 

смену. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

К КОНЦУ 4 КЛАССА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 
Личностные результаты: 
-Целостное, гармоничное восприятие мира. 

-Интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями. 

-Умение формулировать, осознавать, передавать своѐ настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности. 

-Способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы. 

-Представление о том, что у каждого живого существа своѐ жизненное пространство. 

-Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение еѐ этапов. 

-Умение доводить работу до конца. 

-Способность предвидеть результат своей деятельности. 

-Способность работать в коллективе. 

-Умение работать индивидуально и в малых группах. 

-Готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение. 

    Метапредметные результаты: 

-Постановка учебной задачи и контроль еѐ выполнения ( умение доводить дело до 

конца). 

    - Принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения. 

     -Самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса. 

     - Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение еѐ этапов. 

     -Умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой  

учебной задачей. 

     -Умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретѐнных знаний. 

- Умение применять приобретѐнные знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин. 

 -Умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач. 

     -Умение проводить самостоятельные исследования. 

     -Умение находить нужную информацию в Интернете. 

     -Умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным  смысловым 

содержанием. 
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 -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 сопоставлять события, о которых идѐт 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. 

    -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 своѐ суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства. 

   -Умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своѐм 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге. 

   -Умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства. 

  -Сформированность представлений о природном пространстве и архитектуры разных 

народов. 

  -Сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знании 

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. 

 -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, пластическом, музыкальном. 

 -Умение выражать в беседе своѐ отношение к произведениям разных видов искусства, 

понимать специфику выразительного языка каждого из них. 

  -Умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла. 

  -Умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач 

Содержание программы (34 часа) 
            Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как к духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) – 17 часов. 

1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают 

впечатления от наблюдений за природой, которая покоряет его многообразием 

состояний, форм, цвета, звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие 

представления о пространстве окружающего мира — природном пространстве разных 

народов: Север (снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье 

(горы, леса, озѐра), Средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др. 

2. Развивать понятия об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на 

представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: о красоте, добре, 

чести и справедливости. Формировать представления о красоте и величии природы в 
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большом и малом. Связь былин, сказаний, сказок, песен, танцев с природным 

окружением. 

3.Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость 

архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что 

каждый народ живѐт в своѐм природном пространстве с присущим ему ландшафтом 

(рельефом местности), климатом, флорой и фауной. 

4. Организация и проведение работ по памяти или наблюдению на темы по выбору: 

развитие представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в 

пространстве. Использование в работе способов, приѐмов, средств художественной 

выразительности: композиции, манеры письма, колорита, ритма, формата, сюжета. 

  5.Художественный образ в произведениях разных видов искусства (изобразительное 

искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) 

помогает понять, как каждый народ воспринимает природу и выстраивает с ней 

отношения. Народная архитектура в природной среде. 

  6.Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учѐтом 

единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об 

ахроматической и хроматической гамме. 

 7.Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учѐтом организации плоскости рисунка как 

единого образа. Передача индивидуальности персонажей через их внешние сюжетно-

смысловые атрибуты. Развитие у учащихся стремления самостоятельно решать 

творческие задачи в работе над произведением. 

 8.Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели 

(формы головы, частей лица, причѐски, одежды) графическими средствами — в 

набросках, зарисовках. Изображение человека по наблюдению. Передача характерной 

формы и характера человека. 

 9.Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари, характерной для разных 

народностей) в разной цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими 

цветами; передача окраски предметов с помощью тональных отношений (чѐрно-белое 

изображение). 
  
   10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. 

Описание в сказках характера героев, природного и бытового пространства. 

11. Коллективные исследования: знакомство с народной архитектурой, изучение условий 

жизни и занятий разных народов (казахов, китайцев, русских и др.), их народное 

творчество. Сходство и различие народов (в чѐм это проявляется, причины). 

12.Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных 

праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка из 

глины или пластилина коллективной многофигурной композиции. 

  13. Пропорции человека и их отображение в объѐме. Лепка в глине или пластилине. 

Связь костюма и головного убора с региональными традициями. 

  14.Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объѐмно-

пространственной композиции по описанию в народной сказке с использованием 

мотивов народной архитектуры в природной среде. 

  15.Декоративное украшение и убранство жилищ народной архитектуры (изба, хата, 

хижина, сакля, юрта и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца избы и 

ворот. Формирование представлений о том, что по украшению дома можно судить о его 

хозяине. 

  16.Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача 

на плоскости и в объѐме характерных особенностей предмета с учѐтом его пропорций и 

конструкции, величины деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и 

фауны региона в народном орнаменте. 
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17.Изображение замкнутого пространства. Формирование представления о трѐхмерном 

пространстве помещения (длина, высота, глубина). Передача изображения на плоскости. 

Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором 

отразились представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы 

интерьера (домашняя утварь, мебель и т. д.), их форма, украшение, материал, из 

которого они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей его 

природе (растительном и животном мире), о его обычаях и занятиях. 

2. Развитие фантазии и воображения – 11 часов. 

  1. Самостоятельно вычленять творческую задачу. Родной язык, звучащее слово. 

Раскрытие понятий «устное народное творчество» и «литературная (авторская) сказка». 

Связь уроков изобразительного искусства с историей нашей Родины. 

  2.Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные исторические 

темы, созвучные с темами, изучаемыми на уроках истории, литературы (внеклассного 

чтения). 

  3.Выражение исторического времени в изобразительном искусстве, литературе, театре 

через воспроизведение конкретной среды. 

4.Формирование представления о композиции без конкретного изображения 

(абстрактная композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, 

исторического времени. 

5. «Путешествия на машине времени» («перемещение» в другие миры, эпохи, в прошлое 

и будущее, космические путешествия). Лепка по подсказке с соблюдением основной 

технологии и раскраска поделок. 

6.Изучение особенностей формы, пластики и характера народных игрушек. Зависимость 

формы игрушки от материала. Особенности украшения в народной игрушке. 

Отображение характера традиционной народной игрушки в современной декоративно-

прикладной игрушке. 

7.Проведение исследовательских работ: выявление существовавших ранее промыслов и 

ремѐсел в близлежащих областях и населѐнных пунктах. Особенности традиционного 

декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного 

искусства, его изначальная прикладная функция. Зависимость народного искусства от 

особенностей местности, климата, культурных традиций, национальных особенностей. 

8.Символика узоров народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать о 

жизни людей, которые его создали: каким они представляли себе мир вокруг, в каких 

природных условиях жили и чем занимались? 

   9.Форма изделий народных промыслов определялась их прикладной функцией. У 

каждого промысла была своя, только ему присущая технология изготовления вещи. 

Поэтому каждый народный промысел самобытен. Народные промыслы — часть 

декоративно-прикладного искусства. Художник-прикладник создаѐт вещи для жизни — 

красивые (декоративные) и удобные (имеющие практическое, прикладное, значение). 

  10.Подготовка «художественного события» на темы сказок или на такие как «Жизнь на 

Земле через 1000 лет», «Космическая  музыка». 

11.Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре 

элементов окружающей природы. 

3.Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) – 6 часов. 

1.Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр). 

2.Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, филимоновская, 

богородская, семѐновская); роспись (жостовская, городецкая, хохломская). Работая над 

игрушкой, мастера создают разные образы. 
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3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, еѐ зависимость от 

природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение. 

4.Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. 

Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 

  5.Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях 

живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. 

Отражение в них формы, характера движений (динамику), смыслового содержания. 

  6.Изображения человека средствами разных видов изобразительного искусства: 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства (В.А. Фаворский, 

Б.М. Кустодиев, И.Е. Репин, С.Т. Конѐнков, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров). Своеобразие формы, пластики, динамики, характера и манеры изображения у 

каждого художника. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 4 

класса 
           Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом 

письме МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 

1561/14-15 от 19.11.98 г.  

«5», если учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  

собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении 

наиболее характерное. 

                       «4», если учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не 

совсем точно передаѐт в изображении наиболее   характерное. 

           «3», если: учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала. 

           «2», если учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока; 

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 
  1.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник. – М.: 

Вентана-Граф,2012г. 

2.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2014г.  

3.Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1 - 4 классы. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. М.: Вентана-Граф, 2010 год 

Материально-техническое обеспечение 
 

  1.Презентации к урокам. 

2.Материалы ЦОР «Кирилл и Мефодий» 

3.Альбомы по декоративно-прикладному искусству. 

4.Компьютерная техника, проектор, мобильный класс. 

5.Сайты музеев 

 

Технология 

 



 

 43 

Рабочая программа по «Технологии» составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования 2 поколения, примерной 

программы по предмету «Технология» (М.: Просвещение,2011),основной образовательной 

программы начального общего образования школы и авторской программы Е.А. 

Лутцевой. 

          Цели изучения предмета "Технология" в 4 классе: обобщение представлений о 

современной технико-технологической картине мира и закономерностях ее развития; 

овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями, 

освоение продуктивной проектной деятельности,формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда 

 

 Рабочая программа учитывает особенности класса и направлена на решение 

следующих задач: 

- 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, создан ном 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 — источником не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов;                                                                                                                                             

-воспитание экологически разумного отношения к при родным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений;                                                                                                                                                       

-овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, 

организационно-экономическими знаниями;                                                                                  

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека.   

Ценностные ориентиры 
           Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются: 

– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлѐнности, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– воспитание ребѐнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие ценности 

добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, 

стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать 

помощь и поддержку, толерантного в общении; 

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 

идентичности; 

– воспитание в ребѐнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на 

основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 
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– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

Место учебного предмета в учебном плане 
    В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Технология» отведено      34  часа в год (1 час в неделю).     

        Форма промежуточной аттестации: практическая работа( проводится 1 раз в год), 

по календарно-тематическому плану -16 мая 2016 г. 

        Уровень обучения: базовый. 

        Срок реализации программы: 1 учебный год. 

        Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну смену. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

В результате изучения технологии {труда) ученик должен: 

знать/понимать 

1. роль трудовой деятельности в жизни человека; 

2. распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

3. влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

4. область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

5. основные источники информации; 

6. назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

уметь 

7. выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

8. осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

9. получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

10. работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

11. изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной 

схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым 

по внешним признакам; 

12. соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

13. создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

14. осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

15. использовать компьютерные программы для решения учебных и практических 

задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, 

предметов быта и др.); 

16. соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы 

с материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

17. создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 
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иметь представление: 
1. о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, 

истории их зарождения; 

2. о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на 

природную среду; 

3. о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды, 

предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

4. об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, 

производительность труда, конкуренция, рынок, реклама и др.); 

5. о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, 

компьютер, селекция и др.; 

знать: 

•        современные профессии, появившиеся в ХХ-ХХ1 веках и связанные с изученным 

содержанием; 

•        технические изобретения конца XIX — начала XX века, вошедшие в нашу 

повседневную жизнь (телефон, радио,  телевизор, компьютер и др.); 

•        названия основных частей персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок) и их назначение; 

•        основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, 

удобство, красота); 

•        названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 

•        этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств 

материалов; 

•        петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

•        луковичный и клубневый способы размножения растений; 

уметь: 

•        определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 

изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

1. подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические 

приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

2. эстетично оформлять изделия; 

3. соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

4. выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 

5. находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета); 

6. выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном 

уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание 

чистоты в быту и в общественных местах, грамотный уход за домашними 

животными, выращивание деревьев, кустарников, цветов, культура общения — 

речь, этикет и т. д.); 

самостоятельно: 

7. разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

распределять обязанности в группе; 

8. организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, 

подбирать необходимые материалы,  инструменты и приспособления; 

9. экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее 

этапах; 

при помощи учителя: 
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10. выбирать темы для практических и проектных работ; 

11. искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

        Метапредметным  результатом обучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку 

в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются  доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Предметно-практическая среда и предметно-манипулятивная деятельность ребенка 

являются основой  формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных 

традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствуют 

формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

познавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.).      

Содержание программы(34 часа) 
 

       Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры(29 часов) 

Элементы материаловедения. Основы технико-технологических знаний и умений. 

Дизайн (в технике, интерьере, одежде и др.). Техника XX-XXI веков. Современный 

информационный мир и информационные технологии. Энергия и современная 

энергетика. 

Из истории технологии(5 часов) 

Научно-технический прогресс. Сферы использования электричества, природных 

энергоносителей (газ, нефть) в промышленности и быту. 

Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-компьютерных 

технологий. 

Самые яркие изобретения начала XX века. 

 

Критерии оценивания 
   Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом 

письме МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 

1561/14-15 от 19.11.98 г. 
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Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся 

                   Оценка носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих 

и тематических проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной школе. 

Текущему контролю подвергаются знания  и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например по обработке материалов, изготовлению 

конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления 

которых были использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в 

курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства 

видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать 

и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребенка (учебная и социальная 

мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

        Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и 

правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия 

заданным характеристикам, аккуратность сборки  деталей, общая эстетика изделия – его 

композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или 

технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием) 

       В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принимать 

поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию, находить решение 

возникающих (или специально заданных)конструкторско-технологических проблем, 

изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать 

активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою 

роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, 

защищать проект. 

        Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения создает 

свой  «Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, 

представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о 

выполненных проектах, грамоты, благодарности и т.п. В конце 4 класса рекомендуется 

проводить итоговую выставку лучших работ учащихся, выполненных как на уроках 

технологии, так и во время внеурочной декоративно-художественной, технической, 

проектной деятельности.  

Оценка выполнения практических работ 
 Оценка «5» 

  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
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 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

             Программа обеспечена следующим учебно-методическим 

комплектом: 

1.Лутцева  Е. А., Технология: 4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 160 

с.: ил. – («Начальная школа XXI века») 

        2.Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству: рабочая тетрадь для 4 

класса. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Материально-техническое обеспечение программы 
Специфическое сопровождение (оборудование) 

1) индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае 
групповой  работы; 

2) инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 
решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со 
скругленными концами и ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, 
циркуль, иглы в игольнице, пяльцы,дощечки для работы шилом и лепки, простой и 
цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты 
для работы с проволокой; 

3) материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным 
содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, 
крепированная,калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), 
картон (обычный,цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, 
хлопчатобумажная и шерстяная), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), 
текстильные материалы (тесьма), пластилин или пластика, соленое тесто, фольга, 
проволока, природные материалы (плоские и объемные), «бросовый» материал 
(пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы, наборы 
«Конструктор». 

 

Физическая культура 

 
Рабочая программа по предмету "Физическая культура" разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 2 

поколения, примерной программы по предмету «Физическая культура» (М.: 

Просвещение,2011),основной образовательной программы начального общего 

образования школы  и на основе «Комплексной программы физического воспитании  

учащихся 1 – 11 классов»,  авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях,  кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич. Издательство Москва (М.: Просвещение, 2008 г.).  

Целью обучения физической культуры в начальной школе является укрепление 

здоровья, совершенствование физических качеств, освоение определенных 

двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных 

задач: 
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-  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному 

физическому развитию; 

-  развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

-  обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

-  содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности; 

-  приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных 

на укрепление здоровья; 

-  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

-  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Ценностные ориентиры учебного предмета 
       Физическая культура – это обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию учебного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основ первоначальных представлений о значении физической культуры и ее 

влиянии на развитие человека. 

Место учебного предмета в учебном плане 
    В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Физическая культура» отведено      102  часа в год (3 часа в неделю).     

        Форма промежуточной аттестации: сдача нормативов( проводится 1 раз в год), 

по календарно-тематическому плану -  3   мая 2016 г. 

       Уровень обучения: базовый. 

      Срок реализации программы: 1 учебный год. 

       Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну 

смену. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

выпускники начальной школы должны: 

•  Иметь представление: 

-  о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

• Научатся: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 
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- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности; 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

-  проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

-  оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» 

являются: 

-  обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их 

исправления; 

-  общение и взаимодействие со сверстниками; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, 

турпоходов и  др.; 

-  занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

-  организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

-  изложение фактов истории физической культуры; 

-  измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

-  бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА(102 часа) 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого 

обучающегося. 

Базовый компонент составляет основу государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть 

физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей обучающихся, с 

учетом местных особенностей работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного 

направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые 

мероприятия. 

В базовую часть входят: 
1.Знания о физической культуре(5 ч) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
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упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение 

первых спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. История развития физической культуры в России в XVII-XIX 

вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от естественных 

движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Виды физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая 

нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, 

купание в естественных водоемах. 
Способы физкультурной деятельности. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; 

проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту 

и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. Измерение длины и массы тела. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, 

баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких 

ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 
Физическое совершенствование. 

2.Гимнастика с основами акробатики(28 ч) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 

командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение 

по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, 

по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком; кувырок назад до упора на 

коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; акробатические 

комбинации; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание 

и переползание по - пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами 
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лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью); лазанье по канату   

(3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне; 

опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и со-

скок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги». 

3.Легкая атлетика(28 ч) 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 

из матов и спрыгивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту 

с разбега способом «перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

4.Лыжные гонки(12 ч) 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; одновременным 

двухшажным ходом, с чередованием одновременного двухшажного с попеременным 

двухшажным, одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

5.Подвижные игры(29 ч) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча»; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись - разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»; «Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире», 

«Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
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Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, 

с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 

7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7-8 м) мишень; ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры 

«Точная передача», «Передал - садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; 

передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча 

двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта», «Брось - поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в 

баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные 

игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 
Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
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дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 

в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 
На материале легкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 

во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается 

мышление, творчество и самостоятельность. 

 
Уровень физической подготовленности  
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

-  старт не из требуемого положения; 

-  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-  бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-  несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых, но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

4 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

количество раз 
6 4 3 

   

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

количество раз 

   

18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 
10,0 10,8 11,0 10,3 11,0 11,5 

Бег 1000 м (мин, с) 4,30 5,00 5,30 5,00 5,40 6,30 

Ходьба на лыжах 1 км 

(мин, с) 
7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 
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1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 
2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -             

         Волгоград: «Учитель»,2008. 
3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; 

Москва: «ВАКО»,2007. 
4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 
5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 
6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 
7. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

Материально-техническое обеспечение программы 
Спортивное оборудование и инвентарь: 

 -мячи волейбольные  

 - мячи баскетбольные  

-скакалки 

-гимнастические палки 

-маты 

-гимнастическая скамья 

 


