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Русский язык 

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения; примерной программы по предмету « Русский  язык, Москва: Просвещение, 

2011; в соответствии основной образовательной программой начального общего 

образования школы  на 2015-2016 учебный год и авторской учебной программы: Бунеев Р. 

Н., Бунеева Е.В., Пронина О. В. « Русский язык», Москва: Баллас, 2013. 

             Цель: 

формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель);формирование коммуникативной  

компетенции (социокультурная цель). 

             Задачи: 

 развитие у детей чувства гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нѐм тексты) с миром и с самим собой; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, 

точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того,  чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

        Место предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом на 2015-

2016 год на предмет «Русский язык» отведено  3 часа в неделю, 34 недели, всего в год 102 

часа. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной 

школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

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

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского 

языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного 

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

общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативной задачи. Русский язык является для учащихся основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 

предметам- Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 



социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования ,формирование основ 

гражданской идентичности личности на базе: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину. 

Формы промежуточной аттестации: контрольный диктант c грамматическим 

заданием. 

Уровень обучения: базовый 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

Режим работы школы: шестидневная учебная неделя в одну смену 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1)овладение функциональной грамотностью на уровне предмета(первичные 

навыки работы с информацией); 

2)овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной 

речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

4) приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой 

деятельности; 

5)дальнейшее овладение родным языком; 

6)овладение орфографией и пунктуацией; 

7)раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8)развитие чувства языка. 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной 

деятельности детей является овладение письменной речью, культурой 

письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, 

говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в 

каждом классе,– разделы «Предложение»и«Текст». 

    В 4 классе продолжается развитие названных выше синтаксических, 

пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном уровне 

производить синтаксический разбор простого и сложного предложений, 

вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что части 

сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но ( 

состоящих из двух частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью ,например в  простейшей 

конструкции«слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить 

знаки препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами 

автора, а также умение ставить запятую в сложном предложении из двух 

частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с однородными 

членами (с союзами и ,а ,но или без союзов).Внимание детей постоянно  

обращается на роль знаков препинания: они помогают понять смысл 

написанного предложения ,текста. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и 

чтения, формирование типа правильной читательской деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной 

школы создают необходимую базу для развития слово функционирует в 

предложении, в тексте),и, что очень важно, ребѐнок осознаѐт для чего нужно 



изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, 

знание об«устройстве» предложений и текста ,умение пунктуационно 

оформлять их на письме нужны для успешного общения ,для того чтобы самому 

быть поняты- ми  понимать других людей. 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы 

является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырѐх точек  зрения: 

1)звуков ,состава и обозначения звуков буквами; 

2)морфемного состава и словообразования; 

3)грамматического значения; 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

 В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами,    

изученными в 1–3 классах. Рассматриваются также случаи написания слов с 

удвоенной буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со 

следующими орфограммами: 

1)мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского 

рода типа луч,ночь; безударные окончания существительных 1, 2,3-го склоне –

ния  (кроме существительных на-ие,-ия,-ий,-мя); 

2)безударные окончания имѐн прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящий и ц); 

3) безударные окончания глаголов1-гои2-го спряжения ; ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа (читаешь, поѐшь); окончания-о,-а в 

глаголах прошедшего времени женского и среднего рода(осветила, осветило); 

-тся  –-ться в глаголах; не с глаголами; 

4)раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной 

школы – это его морфемный состав. В 4-мклассе дети продолжают наблюдение 

за словоизменением и словообразованием имѐн существительных , имѐн 

прилагательных, глаголов , личных местоимений , разбирают по составу 

доступные существительные,прилагательные, глаголы, тренируются в 

образовании этих частей речи с помощью суффиксов  и приставок, в подборе 

однокоренных  слов, относящихся к различным частям речи (бег, бегун 

,бежать ;краснота , красный ,краснеть и т.п.). 

Таким образом ,на протяжении всех лет обучения в начальной школе у 

ребѐнка формируется чувство языка ,чувство слова ;создаѐтся база для 

формирования орфографической зоркости, для развития орфографических 

умений. 

Третий аспект рассмотрения слова–лексический. Он связан с называнием 

предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает 

весь курс: регулярно ведѐтся наблюдение над значением слов, в том числе 

однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том числе с 

помощью толкового словаря).Дети наблюдают над сочетаемостью слов , над 

словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией ,антонимией, 

омонимией ,с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвѐртый аспект рассмотрения слова–морфологический. 

Морфология–самый сложный для ребѐнка раздел, так как его изучение 

предполагает сформированность определѐнных мыслительных операций, 

способности к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует 

знаний о составе слова и словообразовании , а так же знаний из области 

лексики (значение слова),синтаксиса(функционирование слов в предложении). 

Нужно также иметь в виду ,что морфология изучается как средство развития 



мышления детей, представления о языке как системе и повышения 

орфографической грамотности. 

В 4-м классе части речи становятся главным предметом изучения , т.к. для 

этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определѐнный 

языковой опыт в результате наблюдений за функционированием слов в речи. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное  представление о 

системе языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами 

языка :звуком, морфемой, словом ,словосочетанием, предложением и текстом, 

наблюдают соотношения между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка 

входят разделы«Развитие речи» и «Совершенствование навыков 

каллиграфии». Два последних не выделены в качестве специальных разделов 

для изучения, но являются ведущими направлениями работы по русскому 

языку в курсе начальной школы. 

 

Основные направления  работы по развитию речи: 
1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и 

потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением 

слов, подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов , 

синонимических рядов и т.д., а так же в ходе работы со словарными статьями 

из толкового словаря, словаря синонимов. 

2)Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение 

над связью слов в предложении, над построением простых и сложных 

предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами ; над 

правильностью употребления форм слов ,их грамматической сочетаемостью. 

Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, 

продуцирование текстов. 

3)Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными 

навыками и умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-

научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа 

художественного и учебно-научного текста. 

4)Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с 

правильной интонацией. 

 

Требования к результатам обучения: 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять(называть) свои эмоции; 

–эмпатия– умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям ,сопереживать; 

– чувство прекрасного– умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

–любовь и уважение к Отечеству,егоязыку,культуре; 

–интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста ; потребность в 

чтении; 

–интерес к письму,к созданию собственных текстов,к письменной форме 

общения; 

–интерес к изучению языка; 

–осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

 Средством достижения этих результатов служат тексты учебников , вопросы 

и задания к ним ,проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 



Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

–составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

–работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

–в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации:фактуальную, подтекстовую , 

концептуальную; 

–пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст–иллюстрация, таблица, схема); 

–перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

–пользоваться словарями, справочниками; 

–осуществлять анализ и синтез; 

–устанавливать причинно-следственные связи; 

–строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

КоммуникативныеУУД: 

–оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

–адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

–высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

–слушать и слышать других ,пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

–договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

–задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

–произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

–производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

–правильно писать слова с изученными орфограммами; 

–видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки ,правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условии выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

–  находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы 



к данным словам; 

–различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и ,а, но или без союзов); 

–ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 

союзами и, а,но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора 

плюс прямая речь); 

–производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в 

рамках изученного; 

–разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

–писать подробное изложение текста повествовательного характера(90–

100слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

–читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова; 

–создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Содержание: 

Раздел 1. Повторение (11 часов) 
Повторение фонетики и графики. Слог и ударение. Фонетический разбор слова. 

Повторение изученного о частях речи. 

Предложение. Текст (25 часов) 

Раздел 2. Простое предложение. Предложения с однородными членами (7 часов) 
Как отличить простое предложение от сложного. 

Однородные члены без союзов и с союзом и. 

Запятая в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. 

Запятая в предложениях с однородными членами. 

Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными членами. 

Раздел 3. Сложные предложения с союзами  и, а, но (9 часов) 
Запятая в сложном предложении с бессоюзной связью. 

Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но. 

Сложное предложении с союзами и, а, но. 

Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но и в простом предложении с 

однородными членами и союзами  и, а, но. 

Раздел 4. Предложения с прямой речью (9 часов) 
Предложения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью, 

когда прямая речь стоит после слов автора. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, когда прямая речь стоит перед  

словами  автора. Запись цитаты в виде предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в простом предложении, сложном и в предложениях с прямой речью. 

Слово (60 час) 

Имя существительное (28 часов) 

Раздел 5. Что мы знаем об имени существительном (2 часа) 
Имя существительное как часть речи. 

Многозначные слова, синонимы, антонимы 

Раздел 6. Изменение имен существительных по падежам (9 часов) 



Словоизменение имен существительных. 

Изменение имен существительных по падежам. 

Изменение по падежам имен существительных в единственном и множественном 

числе. 

Именительный и винительный падежи. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. 

Раздел 7. Три склонения имен существительных (5 часов) 
Склонение имен существительных. Определение склонения  имен существительных 

Несклоняемые имена существительные. 

Раздел 8. правописание мягкого знака после шипящих на конце 

существительных(5 часов) 
Мягкий знак после шипящих на конце существительных женского рода 

Буква Ь после шипящих на конце имен существительных. 

Раздел 9. правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных(7 часов) 
Безударные падежные окончания имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаниях имен существительных 

Безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных 

Имя прилагательное (10 часов) 

Раздел 10. Что мы знаем об имени прилагательном (3 часа) 
Роль имен прилагательных в речи. Роль прилагательных-антонимов в речи 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Изменение имен прилагательных по падежам. 

Раздел 11. Словоизменение имен прилагательных (2часа) 
Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Раздел 12. правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных(5 часов) 
Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных. 

Безударные падежные окончания имѐн прилагательных 

Глагол (22 часа) 

Раздел 13. Что мы знаем о глаголе (3 часа) 
Роль глаголов в предложении, в речи. Значение и грамматические признаки глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Раздел 14. словоизменение глаголов (2 часа) 

Личные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения. Спряжение глагола. 

Раздел 15. Правописание безударных личных окончаний глаголов  (10 часов) 

Определение спряжения глагола с безударным окончанием. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. Глаголы - исключения. 

Правописание глаголов  с безударными личными окончаниями 

Разбор глагола как части речи. Правописание глаголов с -тся и -ться 

Буква Ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа. 

Глаголы  2-го лица единственного числа. Глаголы с безударной гласной в личных 

окончаниях 

Раздел 16.Разбор глагола по составу (7 часов) 

Разбор  глагола по составу. Правописание безударных гласных  в личных окончаниях 

глаголов. Правописание глаголов  с изученными орфограммами. 

Раздел 17. повторение (5 часов) 

Повторение по темам «Слово», «Предложение», «Текст».  

Закрепление орфографических умений, развитие орфографической зоркости 

Закрепление пунктуационных умений. 

Резерв.(1ч) 

 



Учебно-методическая литература учителя и ученика: 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 

 Бунеев Р. Н., Бунеева О. В., Пронина О. В. Русский язык. Учебник для 4 класса. - 

Москва: Баллас, 2013. 

 Л.Ю.  Комиссарова «Дидактический материал» к  учебникам «Русский язык» для  

4-го  класса; 

 Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) 

для 4-го класса; 

 Р.Н.  Бунеев, Е.В.  Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми  написаниями». 

Пособие  в виде карточек к учебникам «Русский язык» для  1–4-го классов; 

 Е.В.  Бунеева, М.А.  Яковлева. «Русский язык», 4 класс. Методические 

рекомендации для  учителя. 

 Электронное пособие конспектов уроков по русскому языку в 3-4 классах по 

учебнику Русский язык,  Бунеев Р. Н., Бунеева О. В., Пронина О. В., 2010 г. 

   

  Нормы оценок 

 

        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.  

 

               Критерии оценивания  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)    в переносе слов; 

2)    на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)    на еще не изученные правила; 

4)    в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5)    в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместора ботает), «дул-' по» 

(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)   в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5)   в написании ы и и после приставок; 

6)   в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

7)  в собственных именах нерусского происхождения; 

8)   в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 



Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

 Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений. 

 Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется' за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, В IV классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. 

 Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3»—4 орфографические ошибки (для IV класса — 5 

орфографических ошибок), для Оценки «2»— 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 



               Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

              При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руко-

водствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Проверка и оценка устных ответов. 

Устный опрос является важным способом учета знаний, умений  и навыков 

учащихся начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во 

внимание принимаются следующие критерии: 1) полнота и правильность ответа; 2) 

степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 3) последовательность изложения и 

культура речи. 

  Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении 

им изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения)  своими 

примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные категории (члены 

предложения, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные 

правила; умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания 

при выполнении практических упражнений и, прежде всего, при проведении разного рода 

разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений.  

 Оценка «5»  ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении 

написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без  

недочетов или допускает не более одной неточности в речи. 

 Оценка «4»  ставится, если ученик дает ответ , близкий к требованиям, 

установленным для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении 

ответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над 

текстом и анализе слов в предложении, которые легко исправляет сам или с небольшой 

помощью учителя.   

 Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом 

и анализе слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя, излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении 

слов и построении словосочетаний и  предложений. 

 Оценка «2»  ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений 

или большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

определений, искажающие их смысл, в анализе слов и  предложений, не может исправить 

их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с 

речевыми ошибками. 

 Оценка «1»  ставится, если ученик обнаруживает полное незнание изученного 

материала. 

 Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в 

ознакомительном плане, не оцениваются. 

 

 

 



Литературное чтение 

 
Рабочая программа по предмету  «Литературное чтение»  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения примерной программы по предмету « Литературное  

чтение», Москва, «Просвещение», 2011; в соответствии основной образовательной 

программы начального общего образования  и авторской учебной программы 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение, Москва: Баллас,2013 

  Цель: формирование читательской компетенции младшего школьника и 

грамотного читателя. 

          Задачи:  

1) формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса 

к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие 

творческих способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  что  

делает литературу художественной, – через  введение элементов анализа 

текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в                        решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих 

уроках учащиеся знакомятся с    художественными произведениями, нравственный 

потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 

художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и 

развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формируют личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине.   

 



Место учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом на 2015-2016 учебный год на предмет 

«Литературное чтение» отведено 2 часа в неделю, 34 недели, всего в год 68 часов. 

Форма организации контроля: тестирование. 

Уровень обучения: базовый 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

Режим работы школы: шестидневная учебная неделя в одну смену 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  

относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту худо- жественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим  близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб- ность в 

чтении; 

–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение 

к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих  и окружающих людей; 

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и  технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 



– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учѐтом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  

готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  

является сформированность следующих умений:  

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на  материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

– аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

–  иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII  в., XVIII  

в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его произведения со временем их  

создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определѐнным признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

Содержание учебного предмета 

2 часа в неделю, всего в год 68 часов 



Произведения современной детской  литературы разных  жанров (4 ч). Стихи 

современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской  детской  литературы (9 ч). Отрывки из русских  

летописей. Русские  народные сказки  в  ранних записях. Стихи  для   детей   

поэтов   XVII   в.   Савватия,  Симеона  Полоцкого, Кариона  Истомина.  

Произведения  для   детей   писателей  XVIII   в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. 

Новикова из журнала «Детское чтение   для   сердца  и  разума»,  детские 

стихи  А.   Шишкова.  Нравоучительный характер и прямая назидательность 

произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (22 ч). Басни И. Крылова. Первая литературная 

сказка для детей «Чѐрная курица, или Подземные жители»   А.  Погорельского. 

«Сказка  о  царе   Салтане...» А.  Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. 

Сказки и игры для  детей  В. Даля. Исторические рассказы А.  Ишимовой. 

Разнообразие жанров; образность  произведений для  детей, постепенно 

приходящая на смену  прямой  назидательности. Появление темы   природы в  

детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». 

Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского 

чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для  чтения К.  Ушинского и Л.  Толстого. Разнообразие 

жанров, познавательный характер произведений Ушинского и  Толстого. Тема  

детства в  рассказах писателей конца XIX  в.  Рассказ  «Слон» А.  Куприна. 

Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская   литература XX   в.  (33 ч).  Отрывки из  повести Лидии Чарской 

«Записки маленькой гимназистки». Детская литература  1920-х гг.:  «Морские 

рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». 

Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. 

Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм  и тем для  

детских стихов. Весѐлый тон и юмор  стихов обэриутов. Богатство и 

многообразие жанров детской   литературы: сказки  Е.   Шварца  и  А.Н.  

Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского 

и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг.  Герои  А. Гайдара («Тимур и его  

команда»).  Юмор   и  сатира  в  детской  литературе:  рассказы Н. Носова, 

сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  детей: стихи 

Е.  Благининой, Б.  Заходера, В.  Берестова,  И.   Токмаковой, Н.  Матвеевой и 

др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с 

творчеством детских  писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. 

современные детские журналы. 

Учебно-методическая литература учителя и ученика: 

Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, В океане света: книга для чтения в  4 классе. – Части 1 и 2. – 

М.: Баласс, 2013. 

Е.В. Бунеева, О.В. Смирнова, М.А. Яковлева. Уроки чтения по книге «В океане света» 4 

класс: методические рекомендации. - Москва: Баласс, 2013 

Электронное пособие конспектов уроков по литературному чтению в 1-2 классах по 

учебнику Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой «В океане света». 

 

Нормы оценок 



             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.  

Критерии оценки знаний : 

Особенности организации контроля по литературному чтению  
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 

(вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 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.).  

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 или с листа. 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 для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

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

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.  

            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 учитель заготавливает индивидуальные 

карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а 

могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 

учитель пользуется соответствующей схемой. 

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 передаче характера персонажа.  

 

 

           Оценка "5" ставится ученику, если он: 

читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности  

(1 полугодие); 

читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию (2 полугодие); 

полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 



воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное  

(1 полугодие),  не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 

полугодие); 

пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

Математика 
  Рабочая программа по предмету  «Математика»  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, примерной программы по предмету « Математика» М.: 

Просвещение, 2011 год; в соответствии основной образовательной программы  

начального общего образования  и авторской учебной программы С.А. Козловой  

«Математика.», М. : Просвещение. 2012г. 

 

  Цель: 

освоение основ математических знаний,  формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования 

Задачи: 
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

   Ценностные ориентиры по математике: 

          -В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

         - Понимание математических отношений , закономерностей окружающего мира, 

явлений; 

         -Владение математическим  языком, алгоритмами, элементами математической 

логики, опровергать или подтверждать истинность предложений. 

 

    Место в учебном плане: в соответствии с учебным планом школы  на 2015-2016 

учебный год на предмет «Математика» отведено 34 недели,4 часа в неделю, всего 136 

часов в год 

 

 



Форма промежуточной аттестации: контрольная работа  

Уровень обучения: базовый 

Срок реализации рабочей программы:1год 

Работа школьной организации в режиме: шестидневная учебная неделя в одну смену. 

 

Требования к результатам обучения 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

4-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 4-ом классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, 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. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить  свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 



 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.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел 

в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность 

первых трѐх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаѐтся постоянным и 

когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = 



b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 

параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, 

цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000 000; 

выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число 

составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

 

Содержание учебного предмета 

 

контрольных работ   - 5 ч. 

Тестовых контрольных уроков - 5 

Математиеских диктантов – 6 

  

 I четверть II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Год 

Количество часов 36 28 40 32 136 

Практическая часть 2 1 1 1 5 

Контрольные уроки 1 1 2 2 6 

Административные 

контрольные работы 
1 1 1 1 4 

                

Числа и операции над ними ( 75 часов) 
Дробные числа (16 часов) 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:  понятие дроби; алгоритм поиска части от числа и числа по его части; 

             алгоритм сложения и вычитания правильных дробей; 

уметь: сравнивать дроби; складывать и вычитать правильные дроби; 

             находить часть от числа, число по его части; 

             узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

             решать  текстовые задачи и уравнения на основе изученных алгоритмов 

             действий с дробями. 



Числа от 1 до 1000000, 1000000000 (15 часов) 

Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в 

классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение 

чисел. Устная и письменная нумерация многозначных чисел. Числовой луч. Движение по 

числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, 

определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления 

в практической деятельности. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 
название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000, 1 000 

000 000;   

как образуется каждая следующая счетная единица; 

названия и последовательность разрядов в записи числа; 

соотношение между разрядами; 

названия и последовательность первых трех классов; 

название и количество разрядов, содержащихся в каждом классе; 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

понятие координатный луч, координатный угол, координата точки на луче, на плоскости; 

уметь:  

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000, 1 000 000 000; 

записывать координаты любых точек; строить координатный луч; 

находить точки на луче по заданным координатам. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 (7 часов) 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приемы 

рациональных вычислений. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 
алгоритмы устного и письменного сложения и вычитания многозначных чисел; приемы 

рациональных вычислений.  

 уметь: 

выполнять устное и письменное сложение и вычитание многозначных чисел; 

выполнять устное и письменное сложение и вычитание, используя рациональные приемы; 

осуществлять проверку вычислений на основе знания о взаимосвязи действий сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000000 (37 часов) 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. Умножение и деление чисел, 

оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменное умножение и деление на 

однозначное число. Умножение и деление на двузначное и трехзначное число. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:   
алгоритм письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трехзначное число, на многозначное число; 

правило деления числа произведение; 

уметь:  

умножать и делить на 1000, 10 000, 100 000; 

выполнять письменное умножение и деление многозначных чисел на однозначное, 

двузначное, трехзначное число, многозначное число. 

Величины и их измерение(15 часов) 
Оценка площади. Приближенное вычисление площадей. Площади составных фигур. 

Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного 



треугольника. Работа, производительность труда, время работы. Функциональные 

зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти 

зависимости. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:  

единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 

 единицы площади и соотношения между ними; 

   формулу нахождения площади и периметра прямоугольника, прямоугольного треугольника; 

     функциональные зависимости между группами величин: цена, количество ,стоимость; 

производительность труда, время работы, работа; 

     формулы, выражающие эти зависимости; 

уметь:  

переводить заданную величину из одних единиц измерения в другие; 

находить приближенные значения величин; 

вычислять площадь и периметр фигур, составленных из  прямоугольников; 

находить площадь прямоугольного треугольника; 

      сопоставлять  цена, количество,  стоимость; производительность труда, время работы, 

работа; 

решать простые и составные задачи, раскрывающие отношения между числами и 

зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; производительность 

труда, время работы, работа). 

Текстовые задачи (8 часов) 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: 
алгоритмы решения простейших задач на движение; 

функциональную связь между величинами (скорость, время, расстояние); 

уметь:  

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

соотносить задачу с выражением, схемой, краткой записью, формулой; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

находить и объяснять решение задач с альтернативным условием; 

устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы движения 

(пройденный путь, время, скорость). 

Элементы геометрии (3 часа) 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. Объемные фигуры, составленные 

из кубов и параллелепипедов. Прямоугольная система координат на плоскости. 

Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:  

названия объемных и плоских фигур; виды треугольников; 

 уметь: 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные фигуры; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 

параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, 

цилиндр; 



выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный 

и равносторонний треугольник; 

строить окружность по заданному радиусу. 

Элементы алгебры (15 часов) 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками 

и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:  

порядок выполнения действий; свойства арифметических действий; 

связи компонент и результатов действий; 

уметь:                              

 вычислять значение числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий; 

решать уравнения вида а ± х = b; х - а = b ; а • х = b; а : х = b ; х : а = b  на 

основании связи компонент и результатов действий сложения, вычитания, 

умножения, деления. 

Элементы стохастики (3 часа) 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 

информации. Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. Понятие среднего 

арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: понятие среднее арифметическое; понятие круговая диаграмма 

уметь: находить вероятности простейших случайных событий; 

             находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

             читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм. 

Занимательные и нестандартные задачи (5 часов) 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

 знать:  принцип Дирихле 

уметь:  решать простейшие задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение (8 часов). 

Резерв свободного времени (4 часа) 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Демидова Т. Е., Козлова С. А., Тонких А. П. «Моя математика»: Учебник для 4 класс. – 

М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2010. 

Козлова С. А., Рубин А. Г. «Самостоятельные и контрольные работы к учебнику «Моя 

математика»: Сборник, 4  класс. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2012.                                         

                                                                                                                                                

  Козлова С. А., Рубин А. Г. «Моя математика». 4 класс: Методические рекомендации для 

учителя. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2012.                                                                                 

                                                                                                                                                            

       Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 



2. Компьютер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Мультимедийная установка, интерактивная доска. 

5. Аудиоцентр. 

          Экранно-звуковые пособия. 
        Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Математика», 1-4 классы.  

2. Интерактивное учебное пособие «Математика. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная 

школа») 

3. Интернет и единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Наборы счѐтных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

6. Демонстрационная оцифрованная  

 

Нормы оценок 

 

        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.  

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

              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; 

 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;  

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

          Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

http://school-collection.edu.ru/


 

         При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

            При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

           При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

 

            При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок 

действий: 

 считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 

выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

         При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

 считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а 

также, если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

 считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если 

не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не 

умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения 

геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

           Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается.  
 

Оценка устных ответов. 



Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и 

умеет им самостоятельно пользоваться; 

 производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

 умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход 

решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

 правильно выполняет практические задания. 

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

установленным для оценки "5", но: 

 ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

 не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

          При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их 

с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с 

помощью учителя. 

           Тексты контрольных работ в тетради на печатной основе 

Контрольные и самостоятельные работы к учебнику Т. Е. Демидовой, С. А. Козловой, 

А. П. Тонких «Математика». 4-й класс. – М. : Баласс, 2013г. – (Образовательная система 

«Школа 2100» 

 

Окружающий мир 

 

 
Рабочая программа по предмету  «Окружающий мир»  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, с учетом примерной программы по предмету 

«Окружающий мир», Москва, «Просвещение», 2011;в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования и на основе авторской 

программы «Окружающий мир», разработанной А.А. Вахрушевым, А.С. Раутианом и др. 

Курс «Окружающий мир» («Наша планета Земля») для учащихся 4-го  класса - составная 

часть Образовательной системы «Школа 2100»,учебного материала по правилам 

безопасного поведения на дороге. 

Цель курса: 

- осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Задачи: 

-формирование в сознании учащихся единого, ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для 

всего живого, 

-становление у детей современной экологически ориентированной картины мира, 

чувства уважения к своему природному и социальному окружению. 

 

Ценностные ориентиры 



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 на 2015-2016 учебный год на предмет 

«Окружающий мир» отведено 2 часа в неделю, 34 недели, всего в год 68 часов. 

Формы организации промежуточной и итоговой аттестации: тестирование. 

Уровень обучения: базовый 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

Режим работы школы: шестидневная рабочая неделя в одну смену 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

              Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

             Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

             Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

              В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 



Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления;определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 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. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

  



Часть 1. Человек и природа 

 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

 применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.); 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твѐрдых тел; 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых; 

 объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

 

Часть 2. Человек и человечество 

 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных 

религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в 

одно человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 

Содержание : 

Часть I. Человек и природа (естествознание) (34 часа) 

Раздел 1. Как работает организм человека (18 часов) 

Общее представление о строении тела человека. Кожа – «пограничник» организма. 

ОБЖ. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Опорно-двигательная система, ее 

роль в жизнедеятельности организма. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. -Пищеварительная система, ее роль в 

жизнедеятельности организма.  Как удаляются ненужные вещества. Дыхательная система, 

ее роль в жизнедеятельности человека. Кровеносная система. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса (практическое измерение).Что такое кровь. Нервная 

система. Гигиена систем органов. Окна в окружающий мир. Многогранный мир чувств. 

Родители и дети.  ОБЖ. Безопасность пешеходов. Экскурсия в краеведческий музей на 

тему «Достопримечательности родного города» 

 

Раздел 2. Рукотворная природа (16 часов) 



Рукотворная жизнь. На службе у человека. ОБЖ Обращение с домашними 

животными. Покорение силы. Вода, ее свойства. Состояние воды, ее распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Как человек 

использует свойства воды. ОБЖ Безопасность на льду. Воздух – смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение воздуха для растений, животных и человека. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека. Горные породы и минералы. Металлы. Бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. ОБЖ. Железнодорожный переезд. 

Приручение огня. Полезные ископаемые родного края (нефть, газ, торф и др.). ОБЖ. 

Меры предосторожности в осеннее время. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (на примере химзавода г. Менделеевска). ОБЖ. Защита 

человека в чрезвычайной ситуации. 

Часть II. Человек и человечество (обществознание) (34 часа) 

Раздел 3. Человек и его внутренний мир (5 часов) 

Происхождение человека  

Кого можно назвать человеком? Посмотри в своѐ «зеркало». Как понять, что 

творится у друга на душе? Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком. Переживания, испытанные временем. 

Раздел 7. Человек и единое человечество (9 часов) 

Что такое общество? Человек – член общества, носитель и создатель культуры. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. Моѐ 

общество. Конституция – основной закон РФ. Права человека и ребенка. Забота о детях, 

престарелых, больных- долг каждого человека 

Раздел 5. Человек и прошлое человечества (8 часов) 

Первобытный мир. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Древний мир. Средние века. Новое время. Новейшее время. 

Раздел 6. Человек и многоликое человечество (3 часа) 

Человек и общество (4 ч)Короли, президенты и граждане. Президент Российской 

федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие государства. Расы и народы. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Основные 

религии народов России. 

Раздел 7. Человек и единое человечество (9 часов) 

Мировое хозяйство. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Мировое сообщество государств. Что человечество ценит больше 

всего? Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Родной край – частица России (особенности труда людей, их профессий, важные 

сведения из истории родного края и его достопримечательностей). Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края.  



БДД  История развития транспорта и ПДД. Специальные автомобили. Дорожные 

знаки, предупреждающие об опасности. Опознавательные знаки и надписи на 

транспортных средствах. Движение транспорта и пешеходов в особых дорожных 

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

ЧС на транспорте. Детский дорожно-транспортный травматизм. Ответственность за 

нарушение ПДД .Работа Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

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. 

Нормы оценок 

           Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.       Знания и 

умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений, тестов и практических работ. 

            При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся.  

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

 поиск ошибки; 

 выбор ответа; 

 продолжение или исправление высказывания. 

            Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, 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 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

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

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, 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 оправляется 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 может проводиться 

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.  

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 

            Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется 

записать на доске 1-2 задания,  аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе 

с учащимися.  
 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 
18 - 22 

балла 

23 -26 

баллов 

27-30 

баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

                                Учебно-методическая литература ученика и учителя 

• Учебник «Окружающий мир», 4 класс в 2-х частях: «Человек и природа» и «Человек и 

человечество» (авторы А.А. Вахрушев, Д.Д.Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан, Е.В. 

Сизова, С.В. Тырин). - Москва: Баллас, 2013 

• Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир», 4 класс в 2-х частях ( авторы А.А. 

Вахрушев, Д.Д.Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан, Е.В. Сизова,С.С. Кузнецова). - 

Москва: Баллас, 2013. 

• Контрольные и проверочные работы к учебнику «Окружающий мир», 4 класс в 2-х 

частях ( авторы А.А. Вахрушев, О.В. Бурский и Е.В. Сизова,Н.В.Харитонова). - Москва: 

Баллас, 2013 

• Окружающий мир. 4 класс. Методические рекомендации для учителя (авторы Е.В. 

Сизова, А.А. Вахрушев, Д.Д.Данилов, А.С. Раутиан и др). - Москва: Баллас, 2013 

• Электронное пособие конспектов уроков по окружающему миру. Поурочные планы, 

3-4 класс по учебникам «Окружающий мир», авторы А.А. Вахрушев, Д.Д.Данилов, О.В. 

Бурский, А.С. Раутиан, Е.В. Сизова, С.В. Тырин.  

Для учителя: 

1. Методические рекомендации для учителя. Окружающий мир («Человек и 

человечество»). 4-й класс. Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецова С.С. 

2. Методические рекомендации для учителя. Окружающий мир. («Человек и 

природа»). 4-й класс. Родыгина О.А., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. 



3. Обучение младших школьников по правилам безопасного поведения на дороге.-

Казань 2010 г. 

Средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор,  и др.) и средств фиксации окружающего 

мира (фото и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Окружающий мир». 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ 

2. http://www.school2100.ru/ 

 

 

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; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school2100.ru/


 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 линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных умений по 

работе с содержанием, позволяющих человеку решать определѐнный 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. 

 

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;  

- 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 несѐт 

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; 

– 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 учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

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

обосновывать еѐ, 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 своѐ отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

– излагать своѐ 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; 

– устанавливать взаимосвязи между определѐнной светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в еѐ традициях; 

– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию еѐ (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 ребѐнка (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. 

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  учебная программа по  музыке для  4 -го  класса разработана  в 

соответствии с федеральным   государственным образовательным  стандартом  второго 

поколения  начального  общего образования,  

с учетом авторской программы по музыке: «Музыка. Начальные классы» - 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. (Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы. М.:«Просвещение», 2007–128 с.; 

4 кл.-с.15-19),  

в соответствии с основной образовательной программой школы на 2015-2016 год 

 

Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 

их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 



 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; 

 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

       

Место учебного предмета в учебном плане 

       

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

«Музыкальное искусство» 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. 

 

                               

                                         Требования к результатам обучения: 

 

Личностные универсальные учебные действия 
 У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений; 



-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 

народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. 

средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности.  

 

.  

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся    

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в   разных видах музыкально-практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — 

формирование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциа-

тивно-образного мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 

деятельности. 

•  



Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

«Россия -Родина моя» - 5 ч 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне эту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей».  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 

«Вокализ»).  

Урок 2 .Как сложили песню. Чего не выразишь словами (Звучащие картины).  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 



Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 

просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, 

его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4-5. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр 

Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

«О России петь – что стремиться в храм» - 2ч. 

Урок 6. Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин).  

Урок 7. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

«День, полный событий» - 6 ч. 

Урок 8.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 9. Один день с А.С.Пушкиным. Зимнее утро, зимний вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская 

народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Урок 10. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска 

музыкальных инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане».  



Урок 11-12.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  

«Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  

Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 13. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 

передача музыкальных впечатлений учащихся.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч. 

Урок 14-15. Композитор – имя ему народ. Песни народов мира. Народные мотивы в 

музыке русских композиторов. 
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 

мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 16. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов.   

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Урок 17.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Праздники русского 

народа-Троица.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Праздники русского народа. Троицын день. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  

«В концертном зале» - 5ч. 

Урок 18. Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 19. Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). 



Урок 20. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс 

«Сирень» С.Рахманинов).   

Урок 21. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 

двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

Урок 22. Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах.  

 «В музыкальном театре» - 6 ч. 

Урок 23-24.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные 

темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. 

Урок 25. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют 

вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают 

песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Урок 26. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

Урок 27. Балет «Петрушка»  



Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Урок 28. Театр музыкальной комедии.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6ч. 

Урок 29. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Прелюдия. Исповедь 

души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 30. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Мастерство 

исполнителя. В каждой интонации спрятан человек.  
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 31. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Музыкальные 

инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, 

«Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. Музыкальный сказочник.  
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Урок 33. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.  

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года.  

Урок 34. Урок-концерт. Исполнение песен разученных за год. 

       

            Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 



-  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 

класса начальной школы – М.: Просвещение, 2008. 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь для 

учащихся 4 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2012. 

 - Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: Пособие для 

учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».4 класс. 

(аудиокассеты) 

- Методика работы с учебниками «Музыка».1- 4 классы. Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 2002. 

         

Нормы оценок 

        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.  

 

 

                 Критерии оценок. 

Оценка «5»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя. 

Оценка «3»: 

ответ правильный, но неполный ,средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Изобразительное искусство 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана на основе: 

 федерального  государственного стандарта начального общего образования; 

 в соответствии с образовательной программой школы на 2015/2016 учебный год ; 

 в соответствии с примерной программой образовательной системы «Школа 2100»; 

 авторской программы курса «Изобразительное искусство» 

 О.А. Куревина, Е. Д. Ковалевская 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Младший школьный возраст – время, когда закладываются основы духовности 

личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия 

ребенком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего 

зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребенка в деятельность по 

освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-

практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию 

действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, 

является одним из ведущих, но недостаточным на сегодня оцененным средством развития 

личности ребенка. 

  



Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Основные задачи курса 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие 
задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  
каждого учебника, посвящѐнные знакомству с видами и задачами 
изобразительного искусства, его классификацией); 
2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и 
эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно   рассказать  об  
этом   на   языке  изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и 
«Изучаем работу  мастера»); 
3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, 
относящиеся к истории искусства); 
4.  Освоение изобразительных  приѐмов с использованием различных  
материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа в 
смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 
5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, 
рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 
6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства 
(выполнение некоторых заданий из  рубрики «Наши проекты»); 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы «Изобразительное искусство» изучается 

по одному часу  в неделю,34 урока в год. 

  Форма промежуточной аттестации  по предмету : практическая работа 

  Уровень обучения: базовый 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

Режим работы школы: шестидневная учебная неделя в одну смену 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области 
изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и 
других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 
изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной 

деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  
изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 
человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различ- ных  



видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией 

изобразительного искусства; 
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 

культурой; 
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  (циф- ровая 
фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а 
также декоративного искусства и дизайна. 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными  и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  историей и 

даже с математикой. 
Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  

курса«Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  
ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 
Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 
 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже 
известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  
свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в 
результате совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного 
искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 
выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного 

предложения или  небольшого текста). 
• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и 

на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу  в группе; 
б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 
в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

                                         



Содержание тем учебного курса 

Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–11 учебника. 

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. 
Рождение монументальной  живописи.  Выполнение заданий на 

закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  6–7). 
Что  такое фреска. Особенности этой  техники. Выполнение зада- ния  на 

стр.  8 в учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублѐва. 
Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепле- ние 

полученных знаний в учебнике (стр.  10–11). 
Занятие 3 (1 ч), стр. 12–13 учебника. 
Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно 

рассмотреть и другие иконы разного времени и школ. Выполнение задания 
на стр.  13 в учебнике. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкаль- ным  
сопровождением. 

Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника. 
Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в 

учебнике. Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкаль- 
ным  сопровождением. 

Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. 
Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и 

задачи дизайна.Что должен учитывать дизайнер в своей рабо- те. Выполнение 
заданий на стр.  16–17 в учебнике. 

Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение задания на 
стр.19 в учебнике. 

Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 6–7  рабочей  тетради. 
Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр.   21  в  

учебнике. Закрепление умения работать акварельными красками: 
выполнение осеннего пейзажа с натуры или  по воображению (стр.  6–7  
рабочей тетради). 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкаль- ным  
сопровождением и чтением стихов об осени. 

Занятие 7  (1  ч), стр.  22–23 учебника, стр.  2–3  рабочей   тет- ради. 
Как передать объѐм  предмета, работая цветными карандашами. 

Выполнение  в  процессе изучения  нового   материала  заданий  на 
закрепление полученных знаний в рабочей тетради. 

Занятия 8–9 (2 ч), стр. 24–25 учебника, стр. 8–11 рабочей тетради. 
Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объѐма и формы 

предмета на  плоскости. Совершенствование техники штри- ховки: 
выполнение заданий в рабочей тетради. Понятие о рефлексе, падающих 
тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в учебнике. 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.   26–27  учебника,  стр.   4–5   рабочей 
тетради. 

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной  
схемы. Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». 
Оформление панно подходящей рамкой (рабочая тетрадь). 

Занятия 12–13  (2  ч),  стр.  28–29 учебника, стр.  12–13  рабочей 
тетради. 

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий 
в учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика). 

Занятие 14 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради. 
Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). 

Изучение техник  отмывки  и  гризайли.  По  желанию  учащихся можно 
выполнить в процессе изучения нового  материала задания на закрепление 
полученных знаний на стр.  30–31 учебника. 

Занятия 15–16  (2  ч), стр.  32–33 учебника, стр.  14–17  рабочей 
тетради. 

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с 
тыквой» А. Куприна. Выполнение в процессе изучения нового  мате- риала 



заданий в учебнике и на стр. 14–15 или 16–17 рабочей тетради. 
Занятие 17 (2 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 
Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской резьбы по  

дереву. Выполнение в процессе изучения  нового  мате- риала заданий в 
учебнике и рабочей тетради. 

Занятия 18–19 (2 ч), стр. 36–37, стр. 26–27 рабочей  тетради. 

Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения 
линии горизонта. Выполнение в процессе изучения  нового материала  
заданий  в   учебнике  (стр.  37)   и   в   рабочей  тетради (стр.  26–27). Было бы 
очень  полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения на  
улице (уходящая вдаль дорога, умень- шающиеся по мере удаления от 
зрителя предметы и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 
Занятия 20–21 (2 ч),  стр.  38–39 учебника и стр.  30–31 рабочей 

тетради. 
Эти  занятия  проводятся перед   Днѐм   Победы. Изучение картин 

советских художников, посвящѐнных Великой Отечественной войне. 
Выполнение заданий на стр.  39 учебника. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей  
странички альбома. Эта страничка может быть  посвящена как истории семьи  
учащихся, так и какому-то эпизоду из истории Отечественной войны. 

Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 
Занятия 22–25 (4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника, стр. 42–47, 75–78 рабочей  

тетради. 
Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле. 

Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий на  стр. 
40–41 учебника и на стр.  42–43 рабочей тетради. 

Коллективная работа.  Создание панно «Быстрее, выше, сильнее».           
     Коллективная работа.  Создание панно «Сказочный мир».                              

Занятие 26 (1 ч), стр. 42–43 учебника, стр. 32–33 рабочей тетради. Занятие 
для любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском рисунке 
кистью). По  желанию учащихся можно выполнить  в процессе изучения 
нового  материала задания на закрепление полученных знаний на  стр.   43  
учебника и  на  стр.   32–33  рабочей тетради. 

Занятия 27–30 (3–4 ч), стр.  36–37 и 50–51 учебника, стр.  18–23 рабочей  
тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском 
народном театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по 
сказке С. Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 31–32 (2 ч.), стр. 48–49 учебника. 
Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее  

шедеврах живописи разных стран. 
На  оставшихся уроках или факультативно можно  выполнить задания, 

данные в рабочей  тетради. 
а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35); 
б) дизайнерские проекты: 
– настенный календарь на стр. 24–25; 
– декоративный фонарь  с мотивами русского плетѐного орнамен та на 

стр. 36–39; 
в) шрифтовая композиция на стр. 48–49. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Рабочая тетрадь «Разноцветный мир» О.А. Куревина, Е. Д. Ковалевская для 4 класса.М.: 

Баласс, 2012 

2. Разноцветный мир: учебник для 4 класса. – М.: Баласс, 2012. 



3. Рабочая тетрадь к учебнику «Разноцветный мир» для 4 класса. – М.: Баласс, 2012. 

4. Методические рекомендации для учителя к учебнику «Разноцветный мир». – М.: 

Баласс, 2012. 

5. Ж. «Начальная школа плюс до и после…» 

6. Ж. «Начальная школа» 

Список литературы: 

1. Рабочая тетрадь «Разноцветный мир» О.А. Куревина, Е. Д. Ковалевская для 4 

класса.М.: Баласс, 2012 

 

 http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

 http://ejka.ru/blog/risunok/12.html --пошаговое рисование. 

 http://infourok.ru 

                                    

                                 Нормы оценок 

 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.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка "5"  
 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. 

 

Оценка "4"  
 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. 

 

Оценка "3" 
 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Оценка "2"  
 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://ejka.ru/blog/risunok/12.html
http://infourok.ru/


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: 

-  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 -     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; 

- 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 

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 

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»: 

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 

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. 

 

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. 

Уровень физической подготовленности  

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 

 
 



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: 

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 

 
 

 

 

 

Технология 

 
Рабочая программа по технологии  разработана  на основе Федерального  

государственного стандарта начального общего образования; 

учебного плана школы на 2015/2016 учебный год ; 

 в соответствии с примерной программой образовательной системы «Школа 2100» 

 авторской программы курса «Технология» О.А. Куревина, Е.А.   Лутцева. 

 

       Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребѐнка в процессе освоения мира через  его собственную творческую 

предметную деятельность. 

       Задачи курса: 
– получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре  как  

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  

приѐмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил техники 



безопасности; 

–  использование приобретѐнных знаний и  умений для  творческого  

решения несложных конструкторских, художественно-кон- структорских  

(дизайнерских),  техноогических и  организацион- ных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продук- тивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирова- ния и 

организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной 

и информационной среды  и умений применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  организация 

максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого 

класса. Репродуктивным остаѐтся только освое- ние  новых технологических 

приѐмов, конструктивных  особенностей  через  специальные упражнения. 

 

          Ценностные ориентиры учебного материала: 

Учебный предмет « Технология»  обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности- это духовно-нравственного, 

эмоционально-эстетического, физического.  Их единство создает гармонию развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья. Занятия детей на уроках 

технологии создают уникальную основу для самореализации личности.   

 

       Место предмета в базисном учебном плане: в соответствии с учебным планом 

на 2015-2016 учебный год на предмет «Технология» отведен 1 час в неделю, 34 недели, 

всего 34  часа,  а  общий  объѐм  учебного времени составляет  135 уроков.    

 

Форма промежуточной аттестации  по предмету  «Технология»: 

проектная работа. 

Уровень обучения: базовый 

Срок реализации рабочей программы:1 год. 

Режим работы школы: шестидневная учебная неделя 

 

Требования к результатам обучения:  
 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  с  

общепринятыми  нормами и  ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к 

ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов  реализации  

предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  

задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение 

определять своѐ  отношение к миру, событиям, поступкам людей. 



 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м 

классе является  формирование следующих универсальных  учебных 

действий. 

 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предвари- тельного 

обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять 

известное и неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия 

(упражнения) для   выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфи- гурации  шаблонов,

 чертѐжных  инструментов) итоговый контроль 

общего  качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктив- ные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение 

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

оценки учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертѐж, 

инструкционная карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений материалов  учебника,  выполнения  пробных поисковых 

упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты  и  явления; определять

 причинно- следственные связи изучаемых явлений, 

событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  

задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать 

значение предметов материального мира. 

 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и 

письменной речи  с учѐтом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 



–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  

проблемного диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться догова- риваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в 

малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встре- чающихся в жизни 

детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения 

задания (от замысла или  анализа готового образца до прак- тической его  

реализации или  исполнения), находить и  выбирать рациональные технико-

технологические решения и приѐмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в 

создании целостного образа в единстве формы и содержания. 

 

Содержание: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4 ч.). 
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике  

(машины,  бытовая  техника)  и   искусстве  (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных  

особенностей изделия).  Распределение  времени  при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты 

(10ч.). 
Подбор  материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Общее представление об искусственных материалах. Синтетические 

материалы –  полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их 

происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельно- сти  

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе  различных дизайнеров. Его роль  и 

место  в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – 

единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, 

отделка петельной строчкой и еѐ вариантами (тамбур, петля в прикреп и 

др.). 

3. Конструирование (12 ч.). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным конструкторско-технологическим и художественным  условиям. 

 

4. Использование информационных технологий (8ч.). 
Программы Word,  Power Point. Работа с  текстом –  создание, 

преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий 

(календари, листовки и другая печатная продукция). Создание 



презентаций  на  основе   готовых  шаблонов,  распечатка подготовленных 

материалов. 

Технико-технологические  понятия:  конструктивные особенности, 

технологический процесс, технологические операции. 

 

Учебно-методическая  литература учителя и ученика: 
– учебник: 

• О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология»  (Прекрасное рядом с 

тобой). Учебники для  4-го класса; 

• Е.Д. Ковалевская, «Рабочая тетрадь к учебнику "Технология"» 

для  4-го класса. 

 

– индивидуальное рабочее место  (которое может при  необходимости  

перемещаться – трансформироваться в часть  рабочей площадки для  

групповой работы); 

– простейшие инструменты и приспособления для  ручной обработки  

материалов и  решения конструкторско-технологических задач: ножницы 

школьные со скруглѐнными концами, канцелярский нож  с выдвижным 

лезвием, линейка обычная, линейка с  бортиком (для работ  с ножом), 

угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 

дощечка для  выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти 

для работы с клеем, подставка для кистей, коробочки для  мелочи; 

–  материалы для   изготовления изделий,  предусмотренные программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и 

оригами, крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной) ткань, 

текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или  глина, 

пластика, солѐное тесто), калька,  природные и утилизированные материалы, 

клей ПВА;  мучной клейстер, наборы «Конструктор» 

– специально отведѐнные места  и приспособления для  рационального 

размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной 

подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, 

папки и пр.   

 

• http://www.uroki.net/docnach.htm 

• http://www.twirpx.com/files/pedagogics 

• http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

• http://infourok.ru 

Нормы оценок 

        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.  

 

                                       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; 

http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.twirpx.com/files/pedagogics
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://infourok.ru/


 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; 

 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. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

Ко

л- 

во 

ч

ас

ов 

Дата 

проведения 

 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Пла

н 

Фак

т 

Вспомни. 

Одежда и мода 

Под руководством учителя 

– коллективно разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и самостоятельно 

их реализовывать. 

Самостоятельно: 

– проводить доступные 

исследования новых 

материалов, конструкций с 

целью выявления их 

художественно-

технологических 

особенностей для 

дальнейшего их 

использования в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

– анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно- 

1 Вспомни. Одежда и мода 1 9.09  

Изготавливаем и одеваем куклу 

2 Барышня (проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки) 

3 16.0

9 

 

3 Учимся вышивать 

(волшебные строчки) 

(технология обработки) 

2 23.0

9 

 

Книга в жизни человека 

4 Ремонтируем книги 

(технология обработки) 

2  
 

5 Книга о книге 

(проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки)  

2  

 

Конструкция  

6 От простой конструкции к 

сложной (проектирование, 

конструирование) 

2  

 



Готовимся к Новому году художественные 

особенности предлагаемых 

заданий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного, 

прогнозировать получение 

практических 

результатов в зависимости 

от характера выполняемых 

действий, находить и 

использовать в соответствии 

с этим оптимальные 

средства и способы работы; 

– осуществлять доступный 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового 

художественно-

технологического знания и 

умения; 

– анализировать и читать 

изученные графические 

изображения  

(рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы); 

– создавать мысленный 

образ доступного для 

изготовления объекта с 

учѐтом поставленной 

достижимой 

конструкторско-технологи-

ческой задачи или с целью 

передачи определѐнной 

художественно-эстетической 

информации; 

– воплощать мысленный 

образ в материале с опорой 

(при необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приѐмы 

безопасного и 

рационального труда; 

– отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

– планировать предстоящую 

доступную практическую 

7 Изготавливаем календарь 

(проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки)   

2 

 

 

Проверь себя    

Ритм в работах мастеров 

8 Создаем панно 

(проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки)   

2  

 

9 Составляем композиции 

панно (проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки)   

2  

 

Материал и фактура 

10 Различные фактуры из бумаги 

(бумагопластика, 

проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки)   

2  

 

11 Фактура металла 

(проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки)   

2  

 

12 

 

Учимся работать с хрупкой 

фактурой (проектирование, 

технологии обработки)   

1  

 

Образ нового человека 

13 Изготавливаем панно 

«Человек эпохи 

Возрождения» 

(проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки)   

 

2  

 

Из тьмы явился свет 

14 Выполняем модель 

геликоптера 

(конструирование, технологии 

обработки)   

1 

 

 

15 Работаем с конструктором 

(конструирование) 

1 
 

 

Для любознательных 

16 Михаил Васильевич 

Ломоносов (проектирование) 

1 
 

 

Проверь себя    

Мир информации 

18 Фотография. Изготавливаем 

фотоколлаж  

1   

Мой инструмент компьютер. Делаем электронную 



книгу, в которой читатель сам выбирает сюжет деятельность в соответствии 

с еѐ целью, задачами, 

особенностями 
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