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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

Для 4 класса по:

- русскому языку,

- по литературному чтению,

- английскому языку,

- родному русскому языку,

- литературному чтению на родном языке,

- математике, 

- окружающему миру,

- технологии,

- изобразительному искусству,

- музыке, 

- ОРКСЭ



Рабочая программа для 4 класса по русскому языку

1. Пояснительная записка

      Рабочая программа по русскому языку на уровень начального общего образования для 
обучающихся 4-х классов МБОУ «Средняя школа № 51 им.А.М.Аблукова» разработана в со-
ответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования»;

• приказа Минпросвещения от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении основной образователь-
ной программы начального общего образования»;

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам — образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных поста-
новлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвер-
жденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом МБОУ «Сред-
няя школа №51 им.А.М.Аблукова» от 01.09.2023 № 112-од «Об утверждении основной 
образовательной программы начального общего образования»;

• основной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык».
Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания «Средняя школа № 51 
им.А.М.Аблукова»

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 
школьника. Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-
ствий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, 
а также будут востребованы в жизни.
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:

• приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 
культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства обще-
ния; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Феде-
рации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осозна-
ние правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;

• овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-
ставлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говоре-
ние, чтение, письмо;

• овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фо-
нетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой де-
ятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лекси-
ческих, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;

• использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуацион-
ных) и речевого этикета;



• развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с из-
меняющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения рус-
скому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и ра-
боты по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать пер-
воначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм рус-
ского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил.
Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи 
развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 
русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 
письменного общения.
Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предме-
том «Литературное чтение».
Общее число часов, отведенных на изучение «Русского языка», – 5 часов в неделю в каждом 
классе:, в 4-х классах – 170 часов.
Для реализации программы используются учебники, допущенные к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, приказом Минпросвещения от 21.09.2022 № 858:

• Русский язык (в 2 частях), 4 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Акционерное общество 
«Издательство "Просвещение"»;

Электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при реализации образо-
вательными организациями имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования приказом Минпро-
свещения от 02.08.2022 № 653:

• Русский язык. 4 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В.: 2 часть; Каленчук М.Л., 
Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Академкнига/Учебник"»;

2. Содержание учебного предмета

Сведения о русском языке
Русский язык как язык межнационального общения Различные методы познания языка: наблю-
дение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект
Фонетика и графика
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. 
Звуко-буквенный разбор слова.
Орфоэпия
Правильная интонация в процессе говорения и чтения Нормы произношения звуков и сочетаний 
звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 
(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике)
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произно-
шения слов
Лексика
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антони-
мов, устаревших слов (простые случаи)
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи)
Состав слова (морфемика)
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса (повторение изученного)
Основа слова
Состав неизменяемых слов (ознакомление)
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление)



Морфология
Части речи самостоятельные и служебные
Имя существительное Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 
-ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён 
существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изу-
ченного) Несклоняемые имена существительные (ознакомление)
Имя прилагательное Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существи-
тельного (повторение) Склонение имён прилагательных во множественном числе
Местоимение Личные местоимения (повторение) Личные местоимения 1-го и 3-го лица един-
ственного и множественного числа; склонение личных местоимений
Глагол Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение) . I 
и II спряжение глаголов . Способы определения I и II спряжения глаголов
Наречие (общее представление) Значение, вопросы, употребление в речи
Предлог Отличие предлогов от приставок (повторение)
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях
Частица не, её значение (повторение)
Синтаксис
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 
предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 
виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 
между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распро-
странённые и нераспространённые предложения (повторение изученного)
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и Ин-
тонация перечисления в предложениях с однородными членами
Простое и сложное предложение (ознакомление) Сложные предложения: сложносочинённые с 
союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов)
Орфография и пунктуация
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 
ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-
граммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и при-
менение на новом орфографическом материале)
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова
Правила правописания и их применение:

• безударные падежные окончания имён существительных
• (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существи-

тельных на -ов, -ин, -ий);
• безударные падежные окончания имён прилагательных; ••мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа;
• наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на
• -ться и -тся;
• безударные личные окончания глаголов;

Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 
без союзов.
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение)
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение)
Развитие речи
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и пись-
менного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др ); диалог; монолог; отра-
жение темы текста или основной мысли в заголовке
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства 
и выразительности письменной речи



Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ тек-
ста)
Сочинение как вид письменной работы
Изучающее, ознакомительное чтение Поиск информации, заданной в тексте в явном виде Фор-
мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации
 Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способ-
ствует освоению ряда универсальных учебных действий.
 Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
— сравнивать грамматические признаки разных частей речи;
— сравнивать тему и основную мысль текста;
— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и пере-
носное значение слова;
— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
— объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род или 
число);
— определять существенный признак для классификации звуков, предложений;
— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 
предложении;
— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены пред-
ложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой
Базовые исследовательские действия:
— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложен-
ных учителем критериев;
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста;
— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом;
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выпол-
нять по предложенному плану проектное задание;
— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их до-
казательствами на основе результатов проведенного наблюдения;
— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 
критериев)
Работа с информацией:
— выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования;
— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной за-
дачей;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата на-
блюдения за языковыми единицами
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполнен-
ного мини-исследования, проектного задания;
— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, изви-
нение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета
Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 
выбранных действий
Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку;



— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при вы-
делении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списы-
вании текстов и записи под диктовку
Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол-
лективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания 
на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сро-
ков;
— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы;
— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы;
— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, прояв-
лять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха дея-
тельности

3. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на дости-
жение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета.
Личностные результаты
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося бу-
дут сформированы следующие личностные результаты:
– гражданско-патриотического воспитания:

• становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 
русского языка, отражающего историю и культуру страны;

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, пони-
мание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения народов России;

• осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с тек-
стами на уроках русского языка;

• проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 
основе примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка;

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-
ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-
ведения и правилах межличностных отношений, в том числе отраженных в текстах, 
с которыми идет работа на уроках русского языка;

– духовно-нравственного воспитания:
• осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;
• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизнен-

ный и читательский опыт;
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с исполь-

зованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недо-
пустимых средств языка);

– эстетического воспитания:
• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
• стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения;



– физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-
лучия:

• соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 
информации в процессе языкового образования;

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм рече-
вого этикета и правил общения;

– трудового воспитания:
• осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря при-

мерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с ко-
торыми идет работа на уроках русского языка;

– экологического воспитания:
• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
• неприятие действий, приносящих вред природе;

– ценности научного познания:
• первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 
картины мира;

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность
и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 
русского языка, активность и самостоятельность в его познании.

Метапредметные результаты
В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обу-
чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-
муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий:

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлеж-
ность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать анало-
гии языковых единиц;

• объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку;
• определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предло-

женного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 
анализе языковых единиц;

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную ин-
формацию;

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий:

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объ-
екта, речевой ситуации;

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесо-
образный (на основе предложенных критериев);

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследова-
ние, выполнять по предложенному плану проектное задание;



• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала;

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-
гичных или сходных ситуациях.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий:

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запра-
шиваемой информации, для уточнения;

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-
цию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику);

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (информации о написа-
нии и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 
слова);

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информа-
цию в соответствии с учебной задачей;

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической ин-
формации.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как части коммуни-
кативных универсальных учебных действий:

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-
лями и условиями общения в знакомой среде;

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии;

• признавать возможность существования разных точек зрения;
• корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией;
• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой ра-

боты, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 
задания;

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-
ния.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части ре-
гулятивных универсальных учебных действий:

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
• выстраивать последовательность выбранных действий.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регу-
лятивных универсальных учебных действий:

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;
• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографиче-

ских ошибок;
• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц;



• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить ор-
фографическую и пунктуационную ошибку;

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-
тивно оценивать их по предложенным критериям.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе пред-
ложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков;

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-
стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-
местной работы;

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-
тельно разрешать конфликты;

• ответственно выполнять свою часть работы;
• оценивать свой вклад в общий результат;
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Предметные результаты
4-й класс
К концу обучения в 4-м классе обучающийся научится:

• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;

• объяснять роль языка как основного средства общения;
• объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения;
• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека;
• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учеб-

нике алгоритмом);
• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы;
• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту;
• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; состав-

лять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;
• устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изучен-

ного) по комплексу освоенных грамматических признаков;
• определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;
• определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;
• устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматиче-

ские признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 
число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в на-
стоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор гла-
гола как части речи;

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;

• различать предложение, словосочетание и слово;
• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;
• различать распространенные и нераспространенные предложения;



• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с од-
нородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;

• разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из 
двух простых (сложносочиненные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов); составлять простые распространенные и 
сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами 
«и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без называния терминов);

• производить синтаксический разбор простого предложения;
• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
• применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные па-
дежные окончания имен существительных (кроме существительных на «-мя», «-
ий», «-ие», «-ия», на «-ья» типа «гостья», на «-ье» типа «ожерелье» во множествен-
ном числе, а также кроме собственных имен существительных на «-ов», «-ин», «-
ий»); безударные падежные окончания имен прилагательных; «ь» после шипящих 
на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие 
«ь» в глаголах на «-ться» и «-тся»; безударные личные окончания глаголов; знаки 
препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами «и», 
«а», «но» и без союзов;

• правильно списывать тексты объемом не более 85 слов;
• писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания;
• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки;
• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); вы-

бирать адекватные языковые средства в ситуации общения;
• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимо-
действия;

• создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкрет-
ной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявле-
ния и др.);

• определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
опорой на тему или основную мысль;

• корректировать порядок предложений и частей текста;
• составлять план к заданным текстам;
• осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
• осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
• писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;
• осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) инфор-
мации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуще-
ствлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей;

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия;

• уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа ве-
рифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень.

Для достижения результатов по предмету «Русский язык» на уроках используются си-
стемно-деятельностный подход.  
   Оценить достижения планируемых результатов освоения учебной программы «Русский 
язык» предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю-



щий вести оценку достижения обучающимися всех трёх' групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных.
   Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-
ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 
интерпретации результатов измерений.     Одним из проявлений уровневого подхода яв-
ляется оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложе-
ния», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного про-
должения образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его пре-
вышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 
зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную моти-
вацию.

Образовательные технологии обучения.
На уроках используются стандартные педагогические технологии:

• проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой самостоя-
тельности);

• электронное обучение;
• развивающее обучение (развитие личности и её способностей);
• дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления за-

датков, развитие интересов и способностей);
• игровое обучение (обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения 

знаний, умений, игровые методы вовлечения в творческую деятельность).
• личностно-ориентированные;
• дистанционные;
• развивающие;
• проблемное обучение,  
• игровые; 
• проектная  деятельность; 
• здоровьесберегающая;,
• информационно-коммуникативные; 
• портфолио.

         
    Данные технологии позволяют в системе применять на уроках для лучшего освоения 
учебного материала, для достижения планируемых результатов, для развития, воспитания 
и становления личности следующие методы:
- проблемный;
- частично- поисковый;
- исследовательский;
- метод диалога;
- метод сотрудничества;
- метод прогнозирования. 

Основные виды организации учебной деятельности: 
• урок;
• урок - исследование;
• урок –проект;
• урок – презентация;
• контрольно-диагностические уроки;
• практические работы. 

      



Проектная деятельность заложена авторами программы и способствует эффективному 
освоению учебного материала, достижению планируемых результатов на базовом или по-
вышенном уровнях в зависимости от траектории развития обучающихся.
       Программа, содержание учебного материала и сам учебник «Русский язык 2» предо-
ставляют возможности для личностного развития школьников. Каждый обучающийся 
имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить 
свой. Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных метапредметных 
результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению 
результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением по-
лучающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруд-
нений и поиск способов выхода из ситуации), так и познавательных универсальных учеб-
ных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электрон-
ные диски, сеть Интернет).

Средства освоения нового материала: компьютер и интернет, аудио - и видео посо-
бия, мультимедиа проектор, учебные пособия и карточки, наглядные пособия и иллюстра-
ции.
Темы проектов

Синтаксис Проект «Используем средства 
языка»

Морфология Проект «Язык мой-друг мой»

4.Тематическое планирование

Количество часов№ 
п/п

Наименова-
ние разделов 
и тем про-
граммы

Всего Контрольные 
работы

Практические 
работы

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1 Общие 
сведения о 
языке

1 Русский язык. 4 класс. В 3 частях. 
Авторы – Каленчук М.Л., Чура-
кова Н.А., Байкова Т.А.: 1 часть; 
Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 
Малаховская О.В.: 2 часть; Ка-
ленчук М.Л., Чуракова Н.А., Бай-
кова Т.А.: 3 часть. ООО «Изда-
тельство "Академкнига/Учеб-
ник"»;

библиотека ФГИС «Моя школа» 
– lesson.academy-con-
tent.myschool.edu.ru/01/04

2 Фонетика и 
графика

2 Русский язык. 4 класс. В 3 частях. 
Авторы – Каленчук М.Л., Чура-
кова Н.А., Байкова Т.А.: 1 часть; 
Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 
Малаховская О.В.: 2 часть; Ка-
ленчук М.Л., Чуракова Н.А., Бай-
кова Т.А.: 3 часть. ООО 



«Издательство 
"Академкнига/Учебник"»;

<...>

3 Лексика 5 Библиотека ФГИС «Моя школа» 
– lesson.academy-con-
tent.myschool.edu.ru/01/04;

<...>

4 Состав слова 5 <...>

5 Морфология 43 1 <...>

6 Синтаксис 16 <...>

7 Орфография 
и пунктуация

50 2 <...>

8 Развитие 
речи

30 <...>

9 Повторение 18 1 <...>

Общее количе-
ство часов по 
программе

170 4 0



Приложение 1

Календарно –тематическое планирование

№ Дата Тема урока Примечание

1. Произносим  внятно,  читаем  выразительно
2. Наблюдение над свойствами  русского  ударения

3. О нормах произношения и правописания глас-
ных в словах

4. О нормах произношения и правописания глас-
ных в словах

5. О нормах произношения и правописания  соглас-
ных в словах

6. О нормах произношения и правописания соглас-
ных в словах

7. Употребление Ь и Ъ.  

8. Упражнения в написании слов с  разными  ти-
пами орфограмм. 

9. Различаем и оформляем предложения по цели 
высказывания, выражаем чувства и отношение.

10.  Различаем и оформляем предложения по цели 
высказывания, выражаем чувства и отношение

11.
  Различаем и оформляем предложения по цели 
высказывания, выражаем чувства и отношение. 
Словарный диктант

12. Входная контрольная   работа

13. Работа над ошибками. Уточняем смысл высказы-
вания

14. Уточняем смысл высказывания. Осложненное 
списывание №1. (тет. с.6)

15. Перечисляем…
16. Используем  средствами  пунктуации
17.  Общаемся устно и письменно 

18. Обучающее изложение. Творческая работа с тек-
стом. 

19. Работа над ошибками. Выделяем  этикетные 
слова и фразы.

20.   Используем  средства  пунктуации
21. Используем средства пунктуации.
22. Используем средства пунктуации

23. Обучающее сочинение. Составляем текст по-
здравления с днём рождения

24. Выражаем мысли и чувства… Предложение
25. Части речи и члены предложения



26. Глагол как двигатель всей фразы  (вводный  урок)
27. Неопределённая форма глаголов

28. Формы времени  глаголов.  Глаголы  прошедшего  
времени.

29. Формы глаголов  в  настоящем  и будущем вре-
мени. 

30. Спряжение глаголов. Глаголы  1 и 2 спряжения.  
31. Спряжение глаголов. Глаголы  1 и 2 спряжения

32. Употребление мягкого знака после шипящих на 
конце глаголов

33. Употребление мягкого знака после шипящих на 
конце глаголов. 

34.  Употребление мягкого знака после шипящих на 
конце глаголов 

35.   Гласные е-и в  безударных  личных  окончаниях  
глаголов

36. Гласные е-и в  безударных  личных  окончаниях  
глаголов

37.
Проверочная работа по теме «Гласные е-и в  без-
ударных личных окончаниях глаголов» (тет. с.12, 
р.№ 5)

38. Гласные е-и в  безударных  личных  окончаниях  
глаголов

39. Гласные е-и в  безударных  личных  окончаниях  
глаголов

40. Правописание безударных личных окончаний 
глагола

41. Правописание безударных личных окончаний 
глагола

42. Правописание безударных личных окончаний 
глагола

43. Правописание безударных личных окончаний 
глагола

44. Глаголы с чередованием гласных.
45. Глаголы с чередованием гласных.

46. Правописание безударных личных окончаний 
глагола

47. Правописание безударных личных окончаний 
глагола. 

48. Обобщение сведений о формах времени глаголов
49.  Контрольная работа за 1  триместр

50.
Работа над ошибками. Выражение  сказуемого 
"повелительными" формами глаголов  в побуди-
тельных  предложениях



51. Выражение сказуемого разными формами вре-
мени глагола.  

52. Обобщение сведений о формах времени глаго-
лов. 

53. Обобщение сведений о формах времени глаго-
лов.

54. Повторение и обобщение сведений о формах вре-
мени глаголов.  (тет. с. 18, р. № 6)

55. Работа над ошибками. Обобщение сведений о 
формах времени глаголов.

56. Используем второстепенные члены предложения
57. Падежные формы склоняемых  частей речи
58. Падежные формы склоняемых  частей речи 
59. Падежные формы склоняемых  частей речи 
60. Однородные подлежащие и  сказуемые
61. Однородные подлежащие и  сказуемые

62. Однородные  второстепенные члены предложе-
ния.

63. Однородные  второстепенные члены предложе-
ния

64. Знаки препинания при однородных членах пред-
ложения.

65. Знаки препинания при однородных членах пред-
ложения

66. Решение общих пунктуационных  задач.
67. Решение общих пунктуационных задач. 
68. Осложненное списывание текста № 2

69. Повторение и обобщение  по разделу «Предложе-
ния с однородными членами» (тет. с.20, р. № 7)

70.    Строим предложения с однородными членами
71. Строение текстов разных типов
72. Строение текстов разных типов
73. Строение текстов разных типов
74. Обучающее изложение "Переправа".

75. Анализ изложения и работа над ошибками. Стро-
ение текстов разных типов.

76. Обучающее сочинение «Мой любимый празд-
ник».

77. Анализ работ и работа над ошибками. Сопостав-
ление  признаков разных типов текста

78. Слово как часть речи.

79. Слово как часть речи. Проектная деятельность по 
теме: "Используем средства языка при общении"

80. Изменение частей речи по числам и родам
81. Изменение частей речи по числам и родам



82. Изменение частей речи по числам и родам
83. Спряжение и  склонение
84. Спряжение и склонение

85. Повторение и обобщение по теме «Формы частей 
речи»

86.   Спряжение и склонение.
87. Имена существительные 1, 2 и 3 склонений
88. Имена существительные 1, 2 и 3 склонений
89. Имена существительные 1, 2 и 3 склонений

90.  Безударные падежные окончания имён суще-
ствительных в единственном  числе

91. Безударные падежные окончания имён суще-
ствительных в единственном  числе

92. Употребление гласных е–и  в падежных оконча-
ниях имен существительных разных склонений.  

93.
Безударные падежные окончания имён суще-
ствительных в единственном  числе. Как  вы-
брать окончание: е или и?

94.
Безударные падежные окончания имён суще-
ствительных в единственном числе. Выбор: 
а,о,и,е 

95.
Безударные падежные окончания имён суще-
ствительных в единственном числе. Выбор: 
а,о,и,е 

96.  Контрольная работа за 2 триместр

97.
Работа над ошибками. Правописание безударных 
падежных окончаний имён существительных в 
единственном числе

98. Безударные падежные окончания имён суще-
ствительных во множественном  числе

99. Безударные падежные окончания имён суще-
ствительных во множественном  числе

100. Безударные падежные окончания имён суще-
ствительных во множественном  числе

101. Безударные падежные окончания имён суще-
ствительных во множественном числе...

102. Выбор гласных в  окончаниях  форм разных  па-
дежей и  чисел

103. Выбор гласных в окончаниях форм разных паде-
жей и чисел.

104. Выбор гласных в окончаниях форм разных паде-
жей и чисел. Словарный диктант

105. Выбор гласных в окончаниях форм разных паде-
жей и чисел

106. Выбор гласных в окончаниях форм разных паде-
жей и чисел



107. Падежные окончания имён прилагательных 
единственного  и  множественного  числа

108. Проверка безударных окончаний имён  прилага-
тельных

109. Проверка безударных окончаний имён прилага-
тельных.

110. Проверка безударных окончаний имён прилага-
тельных.

111. Осложненное списывание (тет. с. 24, р. № 9)

112.  Проверка безударных окончаний имён прилага-
тельных.

113.
Проверочная работа  по теме»  Проверка безудар-
ных окончаний  имён  прилагательных» (тет. с. 
26, р. № 10)

114. Правописание падежных форм личных место-
имений.

115. Правописание падежных форм личных место-
имений.

116. Правописание падежных форм склоняемых ча-
стей речи

117. Правописание падежных форм склоняемых ча-
стей речи.  

118. Правописание падежных форм склоняемых ча-
стей речи. 

119. Обучающее краткое изложение

120. Работа над ошибками. Правописание падежных 
форм склоняемых частей речи

121.   Правописание падежных форм склоняемых ча-
стей речи

122.  Правописание падежных форм склоняемых ча-
стей речи.

123. Обучающее сочинение «Подснежник»

124.
Работа над ошибками.  Закрепление по теме 
"Правописание падежных форм склоняемых ча-
стей речи

125.
Повторение и общение по теме «Правописание 
падежных форм склоняемых частей речи» (тет. 
с.32 р.№11)

126.  Закрепление  по теме «Правописание падежных 
форм склоняемых частей речи»

127.  Правописание падежных форм склоняемых ча-
стей речи

128. Правописание падежных форм склоняемых ча-
стей речи

129. Правописание падежных форм склоняемых ча-
стей речи.



130. Самостоятельные и служебные части речи  
(обобщение)

131. Самостоятельные и служебные части речи  
(обобщение)

132. Формы имён  прилагательных
133. Причастие
134. Наречия — признаки действия.
135. Деепричастие
136. Частицы — служебные  части речи
137. Предлоги, союзы - служебные  части  речи

138. Практическая работа по теме «Части речи» (тет. 
с. 34, р. №12)

139.   Части речи,  их  формы  и  правописание
140. Слово. Называть, обозначать, давать имя.

141. Лексическое значение слова. Формы речи: моно-
лог, диалог. 

142. Лексическое значение слова. Словарный дик-
тант.

143. Правописание слов
144. Правописание слов
145. Правописание слов
146.  Правописание слов
147. Правописание слов
148. Правописание слов
149. Контрольная работа за 3 триместр

150. Анализ и работа над ошибками. Правописание  
слов

151. Предложение. Текст
152. Предложение. Текст

153. Распространение мыслей  в предложении и тек-
сте

154. Связи частей и предложений в тексте

155. Составление инструкции как разновидности тек-
ста - повествования.

156. Обучающее изложение по теме "Рецепт". Компо-
зиция (построение) текста 

157. Анализ изложения и работа над ошибками. Ком-
позиция (построение) текста

158. Обучающее сочинение. Описание картины А.К. 
Саврасова "Грачи прилетели"

159.  Композиция (построение) текста.
160. Связи частей и предложений в тексте 
161.   О роли языка в жизни человека. 
162. Повторение правил составления текста  письма.  
163. Повторение правил составления текста  письма. 



164. Итоговая контрольная работа
165. Работа над ошибками. Текст.

166. Друзья  мои — книги (составление  отзыва  о  
прочитанной  книге)

167. Друзья  мои — книги (составление  отзыва  о  
прочитанной  книге)

168. Творческие работы детей. Проектная деятель-
ность по теме: "Язык мой - друг мой"

169. Связь слов в предложении. Текст.

170. Связь слов в предложении. Текст.



Рабочая программа по литературному чтению   для 4 класса
1. Пояснительная записка

  Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» на уровень начального об-
щего образования для обучающихся 4-х классов МБОУ «Средняя школа № 51 им.А.М.Аблу-
кова» разработана в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам — образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав-
ного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановле-
нием главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом «Средняя школа 
№ 51 им.А.М.Аблукова» от 01.09.2023 № 112-од «Об утверждении основной образователь-
ной программы начального общего образования 3-4 классы»;

• рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение».

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания «Средняя школа № 51 
им.А.М.Аблукова».

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, мо-
тивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и са-
моразвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоцио-
нально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 
сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 
чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 
востребованы в жизни.

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач:
• формирование у обучающихся положительной мотивации к систематиче-

скому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народ-
ного творчества;

• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего ре-
чевого развития;

• осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека;

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества;

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осо-
знанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответ-
ствии с представленными предметными результатами по классам;

• овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и тексто-
вой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации

• для решения учебных задач.
Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного со-

держания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание про-
граммы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного образова-
ния обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.

https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/


В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 
принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обуча-
ющимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 
нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произве-
дений выдающихся представителей мировой детской литературы.

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 
функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения ме-
тапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 
при изучении других предметов учебного плана начального общего образования.

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапред-
метные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый 
год обучения на уровне начального общего образования.

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», ко-
торый изучается в основной школе.

На литературное чтение в 4-м классе отводится 102 часа.
Для реализации программы используются учебники, допущенные к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, приказом Минпросвещения от 21.09.2022 № 858:
• Литературное чтение: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;

Электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования приказом Минпросвещения от 02.08.2022 № 653:

2. Содержание учебного предмета
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотвор-

ных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, не менее че-
тырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардов-
ского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви 
к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей 
разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 
Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и 
других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 
идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в про-
изведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. 
П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями 
на тему Великой Отечественной войны.

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произ-
ведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (ка-
лендарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 
жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афана-
сьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 
фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных про-
изведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник 
страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Ни-
киты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 
выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их 
место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 



творчестве художника В. М. Васнецова.
Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 
олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 
отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки.

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 
басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. 
Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положи-
тельные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, осо-
бенности языка.

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не 
менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворе-
ния. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова.

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 
литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Акса-
кова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особен-
ность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX— ХХ веков. Лирика, лирические про-
изведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описа-
ниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов 
по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. 
Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой 
лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Сред-
ства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олице-
творения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению.

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художествен-
ный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее пред-
ставление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 
автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-
описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Тол-
стого.

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита 
и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на при-
мере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. 
Коваля и др.

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоот-
ношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А. П. 
Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет 
героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 
сюжета, отношение к ним героев.

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и 
театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и 
сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание.

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмо-
ристические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носо-
ва, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмо-
ристического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре.

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Ли-
тературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. 
(по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.



Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 
чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, 
систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 
реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине-
ний, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати.

3. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отра-
жают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие пози-
тивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-
нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и от-
ношений на практике.

Гражданско-патриотическое воспитание:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание есте-
ственной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 
к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к тра-
дициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выда-
ющихся представителей русской литературы и творчества народов России;

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах меж-
личностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:
— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-
честв к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 
вероисповедания;

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора;

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и си-
стематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям.

Эстетическое воспитание:
— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельно-
сти;

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы;

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, созда-
ющих художественный образ.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной);
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.



Трудовое воспитание:
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-
сти, интерес к различным профессиям.

Экологическое воспитание:
— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и живот-

ных, отражённых в литературных произведениях;
— неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, по-

нимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выра-
жения мыслей, чувств, идей автора;

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами лите-

ратуры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и са-
мостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 
писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия:
базовые логические действия:

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 
и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам;
— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавли-

вать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предло-
женному алгоритму;

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма;

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;

базовые исследовательские действия:
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях;
работа с информацией:

— выбирать источник получения информации;
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки;
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 



информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные уни-

версальные учебные действия: общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
— готовить небольшие публичные выступления;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универ-

сальные учебные действия:
самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

— выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-
нирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;

Предметные результаты
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 
бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-эти-
ческих понятиях в контексте изученных произведений;

• демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слу-
шанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: фор-
мировать собственный круг чтения;

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);

• читать наизусть не менее пяти стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ-
ведений;

• различать художественные произведения и познавательные тексты;
• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произ-



ведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познаватель-
ным, учебным и художественным текстам;

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 
приводить примеры произведений фольклора разных народов России;

• соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 
рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 
стран мира;

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-
ную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 
эпизодов текста;

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 
персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, срав-
нивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии 
или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить 
в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа 
и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков ге-
роев;

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персо-
наж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологи-
ческое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 
(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 
простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 
примерами из текста;

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) по-
дробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от тре-
тьего лица;

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения;

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произве-
дения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные 
типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с 
учетом правильности, выразительности письменной речи;

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;
• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложе-
ний);

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, ан-
нотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге;

• использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ре-
сурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого 
входа) для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.



Для достижения результатов по предмету «Литературное чтение   4» на уроках используются 
системно-деятельностный подход.  
   Оценить достижения планируемых результатов освоения учебной программы «Литературное 
чтение 4» предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий ве-
сти оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, ме-
тапредметных и предметных.
   Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации ре-
зультатов измерений.     Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуаль-
ных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется дости-
жение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 
большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные тра-
ектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию.

Образовательные технологии обучения.
На уроках используются стандартные педагогические технологии:
➢ проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой самостоятельно-

сти);
➢ электронное обучение;
➢ развивающее обучение (развитие личности и её способностей);
➢ дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления задатков, 

развитие интересов и способностей);
➢ игровое обучение (обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения знаний, 

умений, игровые методы вовлечения в творческую деятельность).
➢ личностно-ориентированные;
➢ дистанционные;
➢ развивающие;
➢ проблемное обучение,  
➢ игровые; 
➢ проектная  деятельность; 
➢ здоровьесберегающая;,
➢ информационно-коммуникативные; 
➢ портфолио.

         
    Данные технологии позволяют в системе применять на уроках для лучшего освоения учебного 
материала, для достижения планируемых результатов, для развития, воспитания и становления 
личности следующие методы:
- проблемный;
- частично- поисковый;
- исследовательский;
- метод диалога;
- метод сотрудничества;
- метод прогнозирования. 

Основные виды организации учебной деятельности: 
✓ урок;
✓ урок - исследование;
✓ урок –проект;
✓ урок – презентация;
✓ контрольно-диагностические уроки;
✓ практические работы.   

Проектная деятельность заложена авторами программы и способствует эффективному освоению 
учебного материала, достижению планируемых результатов на базовом или повышенном уровнях 
в зависимости от траектории развития обучающихся.



       Программа, содержание учебного материала и сам учебник «Литературное чтение 4» предо-
ставляют возможности для личностного развития школьников. Каждый обучающийся имеет воз-
можность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. Это позво-
ляет создать условия для достижения как регулятивных метапредметных результатов (постановку 
целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого харак-
тера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 
замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации), 
так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; 
отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справоч-
ники, электронные диски, сеть Интернет).

Средства освоения нового материала: компьютер и интернет, аудио - и видео пособия, 
мультимедиа проектор, учебные пособия и карточки, наглядные пособия и иллюстрации.

Темы проектов в разделах

1  Летописи, былины, жития Проект «Создание календаря историче-
ских событий »

2 Родина Проект «Они защищали Родину»
4.Тематическое планирование

Количество часов
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

1
О Родине, героиче-
ские страницы исто-
рии

12 1

«Литературное чтение» 4 
класс, автор – Чуракова 
Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"»

Библиотека ФГИС «Моя 
школа» 

2 Фольклор (устное 
народное творчество) 11 1

«Литературное чтение» 4 
класс, автор – Чуракова 
Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"»

Библиотека ФГИС «Моя 
школа» 

3 Творчество И.А. 
Крылова 4

Электронный образова-
тельный ресурс «Учим 
стихи. Начальное общее 
образование. Литератур-
ное чтение», 1-4 класс, АО 
Издательство «Просвеще-
ние»

4 Творчество А.С. 
Пушкина 12 1

Электронный образова-
тельный ресурс «Учим 
стихи. Начальное общее 
образование. Литератур-
ное чтение», 1-4 класс, АО 
Издательство «Просвеще-
ние»



5 Творчество М.Ю. 
Лермонтова 4

Электронный образова-
тельный ресурс «Учим 
стихи. Начальное общее 
образование. Литератур-
ное чтение», 1-4 класс, АО 
Издательство «Просвеще-
ние»

Библиотека ФГИС «Моя 
школа» 

6 Литературная сказка 9 1

«Литературное чтение» 4 
класс, автор – Чуракова 
Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"»

7
Картины природы в 
творчестве поэтов и 
писателей ХIХ века

7

Электронный образова-
тельный ресурс «Учим 
стихи. Начальное общее 
образование. Литератур-
ное чтение», 1-4 класс, АО 
Издательство «Просвеще-
ние»

8 Творчество Л.Н. 
Толстого 7 1

«Литературное чтение» 4 
класс, автор – Чуракова 
Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"»

Библиотека ФГИС «Моя 
школа» 

9
Картины природы в 
творчестве поэтов и 
писателей XX века

6

Электронный образова-
тельный ресурс «Учим 
стихи. Начальное общее 
образование. Литератур-
ное чтение», 1-4 класс, АО 
Издательство «Просвеще-
ние»

10
Произведения о жи-
вотных и родной 
природе

12 1

«Литературное чтение» 4 
класс, автор – Чуракова 
Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"»

11 Произведения о 
детях 13 1

«Литературное чтение» 4 
класс, автор – Чуракова 
Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"»

12 Пьеса 5

«Литературное чтение» 4 
класс, автор – Чуракова 
Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"»

Библиотека ФГИС «Моя 
школа» 



13 Юмористические 
произведения 6

«Литературное чтение» 4 
класс, автор – Чуракова 
Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"»

14 Зарубежная 
литература 8

«Литературное чтение» 4 
класс, автор – Чуракова 
Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"»

15

Библиографическая 
культура (работа с 
детской книгой и 
справочной литера-
турой

7

«Литературное чтение» 4 
класс, автор – Чуракова 
Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"»

Повторение 13 1 Библиотека ФГИС «Моя 
школа» 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ

136 8 0

Приложение

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению   в 4 классе

 № Дата Тема урока Примечание
Летописи, былины, жития (9ч)

1 Знакомство с разделом. Поэтический текст былины 
«Ильины три поездочки»

2 Прозаические текст былины в пересказе И.Карнаухо-
вой «Три поездки Ильи Муромца»

3 Герой былины- защитник Русского государства. Кар-
тина В.Васнецова «Богатыри»

4 События летописи – основные события истории Древ-
ней Руси. Из летописи «И повесил Олег щит свой на 
вратах Царьграда»

5 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего»
6 Житие Сергия Радонежского. Сергий Радонежский – 

святой земли русской
7 Поговорим о самом главном
8 Обобщение по разделу «Летописи, былины, жития»
9 Проверочная работа по разделу «Летописи, былины, 

жития»
Чудесны мир классики (19ч)

10 А.С.Пушкин. Подготовка сообщения об А.С.Пуш-



кине на основе статьи А.Слонимского
11 А.С. Пушкин «Няне 
12 А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!», 

«Туча»
13 А.С. Пушкин  Сказка о мёртвой царевне и о семи бо-

гатырях»

14 А.С. Пушкин  Сказка о мёртвой царевне и о семи бо-
гатырях»

15 А.С. Пушкин  Сказка о мёртвой царевне и о семи бо-
гатырях»

16 М.Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения на основе 
статьи А. Шан-Гирей

17 М.Ю. Лермонтов.  «Ашик-Кериб» (турецкая сказка)
18 М.Ю. Лермонтов.  «Ашик-Кериб» (турецкая сказка)

19 М.Ю. Лермонтов.  «Ашик-Кериб» (турецкая сказка)

20 Сравнение мотивов русской и турецкой сказок. Ха-
рактеристика героев.

21 Л.Н. Толстой. Подготовка о Л.Н. Толстом на основе 
статьи С.Толстого

22 Л.Н.Толстой «Детство»  
23 Л.Н.Толстой «Ивины»
24 А.П.Чехов. Подготовка сообщения об А.П.Чехове на 

основе статьи М.Семановой
25 А.П.Чехов «Мальчики»
26 А.П.Чехов «Мальчики»
27 Обобщающий урок по разделу «Чудесный мир клас-

сики»
28 Контрольно-диагностическая работа по разделу «Чу-

десный мир классики»
Поэтическая тетрадь (9ч)

29 К.Ушинский «Четыре желания»
30 Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид», «Как неожи-

данно и ярко».
31 А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка»
32 Е.А.Баратынский «Весна!Весна! Как воздух чист!», 

«Где сладкий шёпот»
33 И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями»
34 Н.А.Некрасов «Саша»
35 И.А.Бунин «Листопад»
36 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь»
37 Контрольно-диагностическая работа по разделу «По-

этическая тетрадь»
Литературная сказка (11 ч)

38 В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке»
39 В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке»

40 В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке»

41 П.Бажов «Серебряное копытце»



42 П.Бажов «Серебряное копытце»
43 П.Бажов «Серебряное копытце»
44 С.Аксаков «Аленький цветочек»
45 С.Аксаков «Аленький цветочек»
46 С.Аксаков «Аленький цветочек»
47 Обобщающий урок по разделу «Литературная сказка»
48  Проверочная  работа по разделу «Литературная 

сказка»
Делу время – потехе час (7 ч)

49 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Е.Л. Шварц «Сказка о потерян-
ном времени».

50 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».
51 В.Ю. Драгунский «Главные реки».
52 В..Голявкин «Никакой горчицы я не ел»
53 В..Голявкин «Никакой горчицы я не ел»
54 Обобщающий урок по разделу «Делу время – потехе 

час»
55 Тест по разделу «Делу время –потехе час»

Страна детства (10ч)
56 Б.Житков «Как я ловил человечков»
57 Б.Житков «Как я ловил человечков»
58 К.Паустовский «Корзана с еловыми шишками»
59 К.Паустовский «Корзана с еловыми шишками»
60 К.Паустовский «Корзана с еловыми шишками»
61 М.Зощенко «Ёлка»
62 М.Цветаева «Наши царства»
63 М.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка»
64 Обобщающий урок по разделу «Страна детства»
65 Проверочная работа по разделу «Страна детства»

Природа и мы (11ч)
66 Д.Н.Мамин-Сибиряк «приёмыш»
67 Д.Н.Мамин-Сибиряк «приёмыш»
68 С.Есенин «Лебёдушка»
69 М.М.Пришвин «Выскочка»
70 М.М.Пришвин «Выскочка»
71 А.И.Куприн «Барбос и Жулька»
72 А.И.Куприн «Барбос и Жулька»
73 В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип»
74 В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип»
75 Обобщающий урок по разделу «Природа и мы»
76 Проверочная работа по разделу «Природа и мы»
 Родина (6ч)
77 И.С.Никитин «Русь»
78 С.Д. Дрожжин «Родине»
79 А.В.Жигулин « О,Родина! В неярком блеске…»
80 Поговорим о самом главном. Песня защитников 

Брестской крепости
81 Обобщающий урок по разделу «Родина»
82 Проверочная работа по разделу «Родина»

Страна Фантазия (6ч)



83 Е.Велтисов «Приключения Электроника»
84 Е.Велтисов «Приключения Электроника»
85 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»
86 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»
87 Обобщающий урок по разделу «Страна Фантазия»
88 Проверочная работа по разделу «Страна Фантазия»

Зарубежная литература (10 ч)
89 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».
90 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».

91 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».

92 Г.Х. Андерсен «Русалочка».
93 Г.Х. Андерсен «Русалочка».

94 Г.Х. Андерсен «Русалочка».

95 Г.Х. Андерсен «Русалочка».

96 Г.Х. Андерсен «Русалочка».

97 М. Твен «Приключения Тома Сойера».

98 Обобщающий урок по разделу «Зарубежная литера-
тура»

Повторение (4ч)

99 Повторение изученного за год

100 Повторение изученного за год

101 Повторение изученного за год

102 Повторение изученного за год



Рабочая программа по  родному (русскому) языку для 4 класса
1. Пояснительная записка

      Рабочая программа по учебному предмету «Родной русский язык» на уровень начального об-
щего образования для обучающихся 4-х классов МБОУ «Средняя школа № 51 им.А.М.Аблукова» 
разработана в соответствии с требованиями:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-
чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного са-
нитарного врача от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом «Средняя школа № 
51 им.А.М.Аблукова» от 30.08.2023 № 112-од «Об утверждении основной образовательной про-
граммы начального общего образования 3-4 классы»;

• основной рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение».
• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом «Средняя школа № 

51 им.А.М.Аблукова» от 01.09.2023 № 112-од «Об утверждении дополнений к основной обра-
зовательной программы начального общего образования»;

• рабочей программы по учебному предмету «Родной русский язык».
Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной ра-
бочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания «Средняя школа № 51 
им.А.М.Аблукова».

2. Содержание учебного предмета

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучаю-
щихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации 
в ней.

В соответствии с этим в программе выделяются три блока.
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее -6ч

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и чувствами 
людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); связанные с 
обучением. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие родственные 
отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами 
людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так 
и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразе-
ологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведе-
ниях фольклора и художественной литературы.

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках 
других народов.

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска 
информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 
толковом словаре. Русские слова в языках других народов.

Раздел 2. Язык в действии -4ч
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произ-

ношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на 
уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).

https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/


История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование 
навыков правильного пунктуационного оформления текста.

Раздел 3. Секреты речи и текста -6ч
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и культуре русского народа.
Приёмы работы с примечаниями к тексту.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-следствен-

ных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Составление плана текста, не 
разделённого на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 
пересказ с изменением лица.

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью со-
вершенствования их содержания и формы; сопоставление первоначального и отредактированного тек-
стов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
Резерв учебного времени -1ч .

3. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты при реализации основных направлений воспита-
тельной деятельности:

гражданско-патриотического воспитания:
➢ становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

родного русского языка, отражающего историю и культуру страны;
➢ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнациональ-
ного общения народов России;

➢ сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;

➢ уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из ху-
дожественных произведений;

➢ первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;

духовно-нравственного воспитания:
➢ признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и чита-

тельский опыт;
➢ проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
➢ неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 
языка);

эстетического воспитания:
➢ уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
➢ стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыраже-
ния;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
➢ соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования;



➢ бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и пра-
вил общения;

трудового воспитания:
➢ осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к резуль-
татам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;

экологического воспитания:
➢ бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
➢ неприятие действий, приносящих ей вред;

ценности научного познания:
➢ первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные пред-

ставления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);
➢ познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, актив-
ность и самостоятельность в его познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Родной  (русский) язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:
➢ сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц;
➢ объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
➢ определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать 

языковые единицы;
➢ находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;

➢ выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;

➢ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материа-
лом, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:
➢ с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, рече-

вой ситуации;
➢ сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);
➢ проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выпол-

нять по предложенному плану проектное задание;
➢ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); фор-
мулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового мате-
риала;

➢ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях.

Работа с информацией:
➢ выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения;
➢ согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в пред-

ложенном источнике: в словарях, справочниках;
➢ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 



предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учеб-
нику);

➢ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных предста-
вителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (ин-
формации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова);

➢ анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответ-
ствии с учебной задачей;

➢ понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоя-
тельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универ-
сальные учебные действия.

Общение:
➢ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде;
➢ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии;
➢ признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной за-
дачей;

➢ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответ-
ствии с речевой ситуацией;

➢ готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 
результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;

➢ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Совместная деятельность:
➢ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учите-
лем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

➢ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

➢ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-
решать конфликты;

➢ ответственно выполнять свою часть работы;
➢ оценивать свой вклад в общий результат;
➢ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 
учебные действия.

Самоорганизация:
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
• выстраивать последовательность выбранных действий.

Самоконтроль:
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;
• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характе-

ристике, использованию языковых единиц;
• находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки;
• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оце-

нивать их по предложенным критериям.



К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются предметные универсальные 
учебные действия.

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с осо-

бенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и чувствами людей; родствен-
ными отношениями);
—распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и сравнений в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литера-
туры;

—осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;
—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;
—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными 
темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; —понимать значение 
фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы 
русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого общения;
—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);
—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);
—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обознача-

емому предмету или явлению реальной действительности;
—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
—заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени;
—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 
прошедшего времени);

—редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;
—соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного текста 
(в рамках изученного); —пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 
значения слова, для уточнения нормы формообразования;
—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;
—пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;
—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;
—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление;
—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;
—строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, комментирова-

ние ответа или работы одноклассника, мини- доклад;
—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об ис-

тории языка и о культуре русского народа;
—владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художе-

ственных текстов об истории языка и культуре русского народа;
—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от вто-

ростепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фак-
тами;

—соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 
отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;

—составлять план текста, не разделённого на абзацы;
 —приводить объяснения заголовка текста;
—владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
—владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: переска-



зывать текст с изменением лица;
—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами;
—создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в письмен-

ной форме и представлять его в устной форме;
—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления;
—редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;
—редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопостав-

лять первоначальный и отредактированный тексты.
Для достижения результатов по предмету «Родной (русский) язык» на уроках используются 
системно-деятельностный подход.  
   Оценить достижения планируемых результатов освоения учебной программы «Родной (рус-
ский) язык» предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.
   Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации ре-
зультатов измерений.     Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуаль-
ных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется до-
стижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигае-
мого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуаль-
ные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию.

Образовательные технологии обучения.
На уроках используются стандартные педагогические технологии:
➢ проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой самостоятельно-

сти);
➢ электронное обучение;
➢ развивающее обучение (развитие личности и её способностей);
➢ дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления задатков, 

развитие интересов и способностей);
➢ игровое обучение (обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения знаний, 

умений, игровые методы вовлечения в творческую деятельность).
➢ личностно-ориентированные;
➢ дистанционные;
➢ развивающие;
➢ проблемное обучение,  
➢ игровые; 
➢ проектная  деятельность; 
➢ здоровьесберегающая;,
➢ информационно-коммуникативные; 
➢ портфолио.

         
    Данные технологии позволяют в системе применять на уроках для лучшего освоения учебного 
материала, для достижения планируемых результатов, для развития, воспитания и становления 
личности следующие методы:
- проблемный;
- частично- поисковый;
- исследовательский;
- метод диалога;
- метод сотрудничества;
- метод прогнозирования. 



Основные виды организации учебной деятельности: 
урок;
урок - исследование;
урок –проект;
урок – презентация;
контрольно-диагностические уроки;
практические работы. 
      
Проектная деятельность заложена авторами программы и способствует эффективному освоению 
учебного материала, достижению планируемых результатов на базовом или повышенном уров-
нях в зависимости от траектории развития обучающихся.
       Программа, содержание учебного материала и сам учебник «Родной (русский) язык» предо-
ставляют возможности для личностного развития школьников. Каждый обучающийся имеет воз-
можность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. Это поз-
воляет создать условия для достижения как регулятивных метапредметных результатов (поста-
новку целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого 
характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исход-
ным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситу-
ации), так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 
нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопо-
ставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, энциклопе-
дии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).

Средства освоения нового материала: компьютер и интернет, аудио - и видео пособия, 
мультимедиа проектор, учебные пособия и карточки, наглядные пособия и иллюстрации.

Темы проектов в разделах

1 Русский язык: прошлое и настоящее Проект «Откуда это слово появилось в 
русском языке?»

2 Секреты речи Проект « Составление  заметки о жи-
вотных»

4. Тематическое планирование
Количество часов№ 

п/п
Наименование 
разделов и тем 
программы Всего Контрольные 

работы
Практические 
работы

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1 Русский язык: про-
шлое и настоящее

6 https://resh.edu.ru

https://uchi.ru

2 Язык в действии 4 https://resh.edu.ru

3 Секреты речи 6 https://resh.edu.ru

4 Повторение 1 https://resh.edu.ru

Общее количество ча-
сов по программе

17

Приложение 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку в 4 классе

 № Дата Тема урока Примечание
1 Русский язык: прошлое и настоящее (6ч)

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Не стыдно не знать, стыдно не учиться

2 Вся семья вместе, так и душа на месте

3 Красна сказка складом, а песня – ладом

4 Красное словцо не ложь

5 Язык языку весть подаёт

6  Творческое списывание

7 Язык и действие (4ч)

Трудно ли образовывать формы глагола?

8 Можно ли об одном и том же сказать по-раз-
ному?

9 Как и когда появились знаки препинания?

10 Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же 
сказать по-разному?»

11 Секреты речи и текста (6ч)

Задаём вопросы в диалоге

12 Учимся передавать в заголовке тему и основную 
мысль текста

13 Учимся составлять план текста

14 Учимся пересказывать текст

15 Учимся оценивать и редактировать тексты
16 Учимся оценивать и редактировать тексты
17 Повторение (1ч)

Комплексное повторение



Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 4 класса

1. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном русском языке» 

на уровень начального общего образования для обучающихся 4-х классов МБОУ «Средняя 
школа № 51 им.А.М.Аблукова» разработана в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам — образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных поста-
новлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом «Средняя 
школа № 51 им.А.М.Аблукова» от 01.09.2023 № 112-од «Об утверждении дополнений к 
основной образовательной программы начального общего образования 3-4 классы»;

• рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном русском 
языке».

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания «Средняя школа № 51 
им.А.М.Аблукова».

 

2. Содержание учебного предмета

Раздел 1. Мир детства (10 ч)
Я и книги 
Испокон века книга растит человека
Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении 

личности. Например:
С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные воспо-
минания»).
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»).
С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).

Я взрослею 
Скромность красит человека
Пословицы о скромности.
Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера. 

Например:
Е. В. Клюев. «Шагом марш».
И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша».

Любовь всё побеждает
Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, сопе-

реживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для националь-
ного русского сознания. Например:

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».
И. С. Тургенев. «Голуби».

Я и моя семья 
Такое разное детство
Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/


взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. Напри-
мер:

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).
М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый „полёт”»).
О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»).
К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент).

Я фантазирую и мечтаю 
Придуманные миры и страны
Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например:
Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).
В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты).
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч.

Раздел 2. Россия — Родина моя (7 ч)
Родная страна во все времена сынами сильна 
Люди земли Русской
Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например:
Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).
Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»).

Что мы Родиной зовём 
Широка страна моя родная
Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли. На-

пример:
А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент).
A. Д. Дорофеев. «Веретено».
B. Г. Распутин. «Саяны».
Сказ о валдайских колокольчиках.

О родной природе 
Под дыханьем непогоды
Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих представ-

лений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:
Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе.
A. Н. Апухтин. «Зимой».
B. Д. Берестов. «Мороз».
А. Н. Майков. «Гроза».
Н. М. Рубцов. «Во время грозы».

3. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по основ-
ным направлениям воспитательной деятельности:

гражданско-патриотического воспитания:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изуче-

ние художественных произведений, отражающих историю и культуру страны;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межна-
ционального общения народов России;

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений и фольклора;

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-
сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 



правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художе-
ственных произведениях;

духовно-нравственного воспитания:
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использова-

нием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; проявле-
ние эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-
ного вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка);

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений;

эстетического воспитания:
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

в искусстве слова;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия:
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информа-
ции;

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения;

трудового воспитания:
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 
произведений;

экологического воспитания:
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
— неприятие действий, приносящих ей вред;
ценности научного познания:
— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в про-

цессе усвоения ряда литературоведческих понятий;
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных 
произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обуча-

ющегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:
— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанав-

ливать аналогии текстов;
— объединять объекты (тексты) по определённому признаку;
— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологиз-

мов;
— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоя-
тельно выделять учебные операции при анализе текстов;

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 



предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;
— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказы-

вания в соответствии с речевой ситуацией;
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);
— проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предло-

женному плану проектное задание;
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в про-
цессе анализа предложенного текстового материала;

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях.

Работа с информацией:
— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения;

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях, справочниках;

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-
нии предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 
учебнику);

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных пред-
ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в со-
ответствии с учебной задачей;

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 
схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные уни-
версальные учебные действия.

Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соот-

ветствии с речевой ситуацией;
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи-
телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-
боты;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты;

— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;



— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-
версальные учебные действия.

Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, свя-

занных с анализом текстов;
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов;
— находить ошибку, допущенную при работе с текстами;
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной 

самоидентификации;
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;
 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, ана-
лиза и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершен-
ствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 
подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитан-
ного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 
краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом ком-
муникативной задачи (для разных адресатов);

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать соб-
ственный круг чтения;

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнитель-
ной информации.

Для достижения результатов по предмету «Литературное чтение на родном (русском) 
языке 4» на уроках используются системно-деятельностный подход.  
   Оценить достижения планируемых результатов освоения учебной программы «Родной 
(русский) язык» предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, поз-
воляющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образова-
ния: личностных, метапредметных и предметных.
   Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-
тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интер-
претации результатов измерений.     Одним из проявлений уровневого подхода является 
оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 
котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения обра-
зования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что поз-
воляет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего раз-
вития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.

Образовательные технологии обучения.
На уроках используются стандартные педагогические технологии:
➢ проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой самостоя-

тельности);
➢ электронное обучение;
➢ развивающее обучение (развитие личности и её способностей);



➢ дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления за-
датков, развитие интересов и способностей);

➢ игровое обучение (обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения зна-
ний, умений, игровые методы вовлечения в творческую деятельность).

➢ личностно-ориентированные;
➢ дистанционные;
➢ развивающие;
➢ проблемное обучение,  
➢ игровые; 
➢ проектная  деятельность; 
➢ здоровьесберегающая;,
➢ информационно-коммуникативные; 
➢ портфолио.

         
    Данные технологии позволяют в системе применять на уроках для лучшего освоения 
учебного материала, для достижения планируемых результатов, для развития, воспитания и 
становления личности следующие методы:
- проблемный;
- частично- поисковый;
- исследовательский;
- метод диалога;
- метод сотрудничества;
- метод прогнозирования. 

Основные виды организации учебной деятельности: 
урок;
урок - исследование;
урок –проект;
урок – презентация;
контрольно-диагностические уроки;
практические работы.       
Проектная деятельность заложена авторами программы и способствует эффективному осво-
ению учебного материала, достижению планируемых результатов на базовом или повышен-
ном уровнях в зависимости от траектории развития обучающихся.
       Программа, содержание учебного материала и сам учебник «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» предоставляют возможности для личностного развития школьни-
ков. Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 
интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как регу-
лятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана 
действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану 
с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин воз-
никающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации), так и познавательных уни-
версальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необхо-
димые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет).

Средства освоения нового материала: компьютер и интернет, аудио - и видео пособия, 
мультимедиа проектор, учебные пособия и карточки, наглядные пособия и иллюстрации.

Темы проектов в разделах

1 Россия-Родина моя Проект «Устное народное творчество»

4.Тематическое планирование
Количество часов№ 

п/п
Наименование 
разделов и тем 
программы Всего Контрольные 

работы
Практические 
работы

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы



1 Мир детства 10 https://resh.edu.ru

https://uchi.ru

2 Россия - Родина 
моя

7 https://resh.edu.ru

Общее количество 
часов по программе

17

Приложение 1

 № Дата Тема урока Примечание
Мир детства (10 часов)

1  
Я и книги. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого про-
шлого» (глава «Книжка с картинками»).

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


2 Испокон века книга  растит человека. И.А. Гончаров 
Фрегат «Паллада»

3 С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фраг-
мент главы «Последовательные воспоминания»). С. 
Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).

4 Я взрослею. Скромность красит человека. Л.Л. Яхнин 
«Храбрец»

5 И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша».
Е. В. Клюев. «Шагом марш».

6 Любовь всё побеждает. Б. П. Екимов «Ночь исцеле-
ния». И.А. Мазнин « Летний вечер»

7 Я и моя семья. Такое разное детство.
К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент).

8 М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Ма-
ленький мир», «Мой первый «полет»).

9 Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).

10 Я фантазирую и мечтаю. Придуманные миры и 
страны. Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). В. 
П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фраг-
менты).
Россия - Родина моя (7 часов)

11 Люди земли Русской. Е. В. Мурашова. «Афанасий 
Никитин» (глава «Каффа»). К.И.КУнин «За три моря. 
Путешествие Афанасия Никитина». Афанасий Ники-
тин «Хождение за три моря»

12 Люди земли Русской. В.А.Гагарин «Мой брат Юрий»
Ю.А.Гагарин «Сто восемь минут».
Г.С.Титов «Наш Гагарин»

13 Что мы Родиной зовём. Широка страна моя род-
ная.
А. Д. Дорофеев. «Веретено», «Сказ о валдайских 
колокольчиках».

14 М.Я Бородицкая « В гостях у лесника». Г.Я Снегирёв 
«Карликовая берёзка»
В. Г. Распутин. «Саяны».

15 О родной природе. Мороз невелик, да стоять не ве-
лит. Загадки и пословицы. Отрывки из русской народ-
ной сказки «Морозко»,В.Ф.Одоевский «Мороз Ивано-
вич», В. Д. Берестов. «Мороз» и др.

16 На небе стукнет, на земле слышно. Загадки и посло-
вицы. М.М.Зощенко «Гроза», А.А. Блок « Перед гро-
зой», «После грозы».
 

17 Ветер, ветер, ты могуч… Загадки и пословицы .В.А. 
Солоухин «Ветер»



Рабочая программа по математике для 4 класса 

1. Пояснительная записка
      Рабочая программа по учебному предмету «Математика» на уровень начального общего 
образования для обучающихся 4-х классов МБОУ «Средняя школа № 51 им.А.М.Аблукова» 
разработана в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановле-
нием главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных по-
становлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом «Средняя 
школа № 51 им.А.М.Аблукова» от 01.09.2023 № 112-од «Об утверждении дополнений к  
основной образовательной программы начального общего образования 3-4 классы»;

• рабочей программы «Математика».

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания  «Средняя школа № 51 
им.А.М.Аблукова».

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 
также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспита-
ния.

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в 
развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универ-
сальных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим 
языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 
востребованы в жизни. Программа по математике на уровне начального общего образования 
направлена на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 
воспитания:

• освоение начальных математических знаний – понимание значения вели-
чин и способов их измерения, использование арифметических способов для разреше-
ния сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;

• формирование функциональной математической грамотности обучаю-
щегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познаватель-
ных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении матема-
тических отношений («часть – целое», «больше – меньше», «равно – неравно», «поря-
док»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжи-
тельность события);

• обеспечение математического развития обучающегося – способности к 
интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 
речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации;

https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/


• становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 
применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоре-
тического и пространственного мышления, воображения, математической речи, ори-
ентировки в математических терминах и понятиях.

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по 
математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением лично-
сти обучающегося:

• понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжён-
ность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера);

• математические представления о числах, величинах, геометрических фи-
гурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека (па-
мятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);

• владение математическим языком, элементами алгоритмического мыш-
ления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опро-
вергать или подтверждать истинность предположения).

На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются 
обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 
характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 
информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональ-
ные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильно-
сти выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 
нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 
сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного 
дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 
обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 
включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 
действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения.

На изучение математики отводится в 4-м классе – 136 часов (4 часа в неделю).
Для реализации программы используются учебники, допущенные к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, приказом Минпросвещения от 21.09.2022 № 858:

• Математика: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвеще-
ние»;

Электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при реализации 
образовательными организациями имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования приказом Мин-
просвещения от 02.08.2022 № 653:

• «Практические задачи по математике» 4 класс, автор - Захарова О.А., 
ООО «Издательство "Академкнига/Учебник»;

2. Содержание учебного предмета



Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и вели-
чины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отно-
шения и геометрические фигуры», «Математическая информация».

4 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 
Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 
заданное число раз.
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квад-
ратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 
метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000.
Доля величины времени, массы, длины.
Арифметические действия
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Пись-
менное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 
пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 
числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 
результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, на-
хождение неизвестного компонента.
Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, пред-
ставление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, прой-
денный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 
(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установ-
ление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, 
расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Раз-
ные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 
действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 
радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, уголь-
ника, циркуля.
Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пира-
мида; различение, называние.
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фи-
гур из прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-
трёх прямоугольников (квадратов).
Математическая информация
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и про-
верка логических рассуждений при решении задач.
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диа-
граммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объ-
екте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной ли-



тературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 
диаграмме.
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 
под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электрон-
ными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 
образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).
Алгоритмы решения учебных и практических задач.
Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия: —ориентироваться в изученной 
математической терминоло
гии, использовать её в высказываниях и рассуждениях; —сравнивать математические 
объекты (числа, величины, гео
метрические фигуры), записывать признак сравнения;
—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычис-
ления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);
—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отре-
зок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);
—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. —составлять модель ма-
тематической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (элек-
тронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 
средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).
Работа с информацией:
—представлять информацию в разных формах;
—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диа-
грамме;
—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет 
(в условиях контролируемого выхода).
Универсальные коммуникативные учебные действия:
—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 
практической задачи;
—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, ги-
потезы;
—конструировать, читать числовое выражение;

— описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;
—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 
величин;

— составлять инструкцию, записывать рассуждение; —инициировать обсуждение раз-
ных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении.

Универсальные регулятивные учебные действия:
—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 
действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;
—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 
учебной задачи.
Совместная деятельность:
—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распре-
делять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 
перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска дока-
зательств, выбора рационального способа;



—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величи-
нами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост 
и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешива-
ние; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор 
формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конеч-
ного результата).

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 
изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характери-
стики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 
информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рацио-
нальные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы про-
верки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображе-
ние геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 
площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 
младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном 
звене школы.

3. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета
Планируемые результаты освоения программы по математике отражают, в первую очередь, 

предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 
становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть 
достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных 
новообразований и универсальных учебных действий осуществляется средствами математиче-
ского содержания курса.

К концу 4 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:
—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 
предположения и доказывать или опровергать их;

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность дого-
вариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объек-
тивно оценивать свой вклад в общий результат;

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;
—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым лю-
дям;

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реаль-
ной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 
решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения мате-
матики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стре-
миться углублять свои математические знания и умения;

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсаль-

ные учебные действия.

Универсальные познавательные учебные действия:



1) Базовые логические действия:
—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; при-

чина-следствие; протяжённость);
—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение;
—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач;
—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.
2) Базовые исследовательские действия:

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса матема-
тики;

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризо-
вать, использовать для решения учебных и практических задач;

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)
3) Работа с информацией:

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 
в разных источниках информационной среды;

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа-
грамму, другую модель);

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источ-
ники информации.

Универсальные коммуникативные учебные действия: —конструировать утверждения, 
проверять их истинность; строить логическое рассуждение;
—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

формулировать ответ;
—комментировать процесс вычисления, построения, решения; —объяснять полученный ответ 
с использованием изученной терминологии;
—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 
проявлять этику общения;

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида -описание (например, гео-
метрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 
измерение длины отрезка);

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 
составлять по аналогии;

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.

Универсальные регулятивные учебные действия:
1) Самоорганизация:

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;
—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в про-

цессе обучения.
2) Самоконтроль:

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их;
—выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок;

3) Самооценка:
—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным сред-



ствам обучения, в том числе электронным);
—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.

Совместная деятельность:
—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (напри-

мер, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приве-
дения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, вы-
бора рационального способа, анализа информации;

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возмож-
ность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
• находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз;
• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на од-
нозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – 
письменно (в пределах 1000);

• вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 
2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства ариф-
метических действий;

• выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по крите-
риям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помо-
щью калькулятора;

• находить долю величины, величину по её доле;
• находить неизвестный компонент арифметического действия;
• использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость);
• использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 
(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 
час);

• использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 
между скоростью, временем и пройденным путём, между производительностью, време-
нем и объёмом работы;

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 
(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосу-
дов, прикидку и оценку результата измерений;

• решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 
выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 
вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 
полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию;

• решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка то-
вара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, 
находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные 
способы решения;

• различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 
заданного радиуса;

• различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 
пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира 
на плоскость (пол, стену);

• выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 



на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 
двух-трёх прямоугольников (квадратов);

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 
контрпример;

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трёхшаго-
вые);

• классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-
двум признакам;

• извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, пред-
ставленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предме-
тах повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление);

• заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
• использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать 
шаги алгоритма;

• составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
• выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложен-

ных.

Для достижения планируемых результатов  по предмету «Математика 4»  на уроках ис-
пользуется системно - деятельностный подход.  

Оценить достижения планируемых результатов освоения учебной программы «Математика» 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх' групп результатов образования: личностных, ме-
тапредметных и предметных.
   Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и  инструмента-
рию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпрета-
ции результатов измерений.     Одним из проявлений уровневого подхода является оценка ин-
дивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фик-
сируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и ре-
ально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраи-
вать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию.
Технологии обучения.

На уроках используются стандартные педагогические технологии.
• проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой самостоятель-
ности);
• электронное обучение;
• развивающее обучение (развитие личности и её способностей);
• дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления задат-
ков, развитие интересов и способностей);
• игровое обучение (обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения знаний, 
умений, игровые методы вовлечения в творческую деятельность).
• личностно-ориентированные;
• дистанционные;
• развивающие;
• проблемного обучения,  
• игровые; 
• проектная деятельность; 
• здоровьесберегающая; 



• информационно-коммуникативные; 
• портфолио.
         Данные технологии позволяют в системе применять на уроках для лучшего освоения 
учебного материала и достижения планируемых результатов следующие методы:
- проблемный;
- частично- поисковый;
- исследовательский;
- метод диалога;
- метод сотрудничества;
- метод прогнозирования. 
Основные виды организации учебной деятельности: 
• урок;
• урок - исследование;
• урок –проект;
• урок – презентация;
• контрольно-диагностические уроки;
• практические работы. 
      
Проектная деятельность заложена авторами программы и способствует эффективному 

освоению учебного материала, достижению планируемых результатов на базовом или по-
вышенном уровнях в зависимости от траектории развития обучающихся.
       Программа, содержание учебного материала и сам учебник «Математика 2» предостав-
ляют возможности для личностного развития школьников. Каждый обучающийся имеет 
возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. 
Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных метапредметных резуль-
татов (постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению резуль-
тата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающе-
гося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и по-
иск способов выхода из ситуации), так и познавательных универсальных учебных действий 
(предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 
различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Ин-
тернет).

Средства освоения нового материала: компьютер и интернет, аудио - и видео посо-
бия, мультимедиа проектор, учебные пособия и карточки, наглядные пособия и иллюстра-
ции.

Темы проектов в разделах.

№ Раздел Тема проекта

1. Длина и её измерение» Длина и её измерение

2. Фигуры  и  величины Геометрические фигуры

4. Тематическое планирование.
4 класс 136 ч

 
Количество часов

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 



Раздел 1. Числа и величины

1.1 Числа 11

«Математика» 4 класс в 2-х 
частях, автор - Чекин А.Л., 
ООО «Издательство «Акаде-
мкнига/Учебник»

1.2 Величины 12

«Практические задачи по ма-
тематике» 4 класс, автор - За-
харова О.А., ООО «Изда-
тельство "Акаде-
мкнига/Учебник»

Итого по разделу 23

Раздел 2. Арифметические действия

2.1 Вычисления 25
Библиотека ФГИС «Моя 
школа» – lesson.academy-con-
tent.myschool.edu.ru/02.1/04

2.2 Числовые 
выражения 12 <...>

Итого по разделу 37

Раздел 3. Текстовые задачи

3.1 Решение 
текстовых задач 20 <...>

Итого по разделу 20

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Геометрические 
фигуры 12  <...>

4.2 Геометрические 
величины 8  <...>

Итого по разделу 20

Раздел 5. Математическая информация

5.1 Математическая 
информация 15 <...> 

Итого по разделу 15

Повторение 
пройденного 
материала

14 2  <...>

Итоговый контроль 
(контрольные и про-
верочные работы)

7 7  <...>



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

136 7 2

Приложение 1
Календарно – тематическое планирование по математике 

№
Дата 

проведе-
ния

Тема урока Примечание



Многозначные числа (10 ч.)
1.  Десятичная система чисел
2.  Классы
3.  Классы и разряды
4.  Таблица разрядов
5.  Сравнение многозначных чисел

6.  
Закрепление изученного по теме: «Многозначные 
числа»

7.  
Закрепление изученного по теме: «Многозначные 
числа»

8.  
Закрепление изученного по теме: «Многозначные 
числа».

9.  
Входная контрольная работа по теме: «Многозначные 
числа»

10.  
Анализ и работа над ошибками. Закрепление изучен-
ного по теме: «Многозначные числа»

Сложение  и  вычитание  многозначных  чисел (14 ч.)
11.  Сложение и вычитание разрядных слагаемых
12.   Сложение круглых чисел
13.  Сложение круглых чисел
14.  Сложение и вычитание по разрядам

15.  
Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычи-
тание многозначных чисел»

16.  
Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычи-
тание многозначных чисел».  

17.  
Письменное сложение и вычитание многозначных чи-
сел

18.  Вычитание из круглого числа
19.  Свойства сложения

20.  
Использование свойств сложения и вычитания при 
вычислениях

21.  
Нахождение неизвестного компонента сложения и 
вычитания

22.  
Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычи-
тание многозначных чисел»

23.  
Практическая работа по теме: «Сложение и вычитание 
многозначных чисел»

24.  
 Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычи-
тание многозначных чисел»

Длина  и  её  измерение (10 ч.)

25.  
Соотношение между единицами длины (метр и кило-
метр)

26.  Решение задач на определение длины пути. 

27.  
Соотношение между единицами длины (метр и санти-
метр)

28.  
Соотношение между единицами длины (метр, деци-
метр, сантиметр, миллиметр).

29.  

Периметр многоугольника.  

30.  
  Закрепление изученного по теме: «Длина и ее изме-
рение»



31.  
Закрепление изученного по теме: «Длина и ее измере-
ние»

32.  
Закрепление изученного по теме: «Длина и ее измере-
ние»

33.  
Закрепление изученного по теме: «Длина и ее измере-
ние»

34. Контрольная работа за 1 триместр
Умножение на однозначное число (7 ч.)

35.  Письменное умножение
36.  Свойства умножения
37.  Умножение круглого числа (и на круглое число)
38.  Умножение круглых чисел
39.  Площадь прямоугольника

40.  
Закрепление изученного по теме: «Умножение на од-
нозначное число».  

41.  
Закрепление изученного по теме: «Умножение на од-
нозначное число»

Деление на однозначное число (12 ч.)
42.  Письменное деление
43.  Письменное деление многозначного числа
44.  Свойства деления. Деление круглых чисел

45.  
Нахождение неизвестного компонента умножения и 
деления

46.  
Закрепление изученного по теме «Деление на одно-
значное число»

47.  
Закрепление  изученного по теме "Деление на одно-
значное  число".

48.  Деление чисел, в записи которых встречаются нули
49.  Деление чисел (случай – нуль в середине частного)
50.  Деление круглых чисел

51.  
Закрепление изученного по теме «Деление на одно-
значное число». 

52.  
Практическая работа по теме «Деление на однознач-
ное число»

53.  
  Закрепление изученного по теме «Деление на одно-
значное число».

54.  Геометрические фигуры
55.  Четырехугольники

56.  
Решение задач на определение площади и периметра 
прямоугольника.  

57.  Треугольники
58.  Куб. 

59.
Закрепление изученного по теме: «Геометрические 
фигуры»

60.  
Закрепление изученного по теме: «Геометрические 
фигуры»

61.  
  Закрепление изученного по теме: «Геометрические 
фигуры»

Масса  и  её  измерение (5 ч.)
62.  Центнер
63.  Соотношения между единицами массы
64.  Решение текстовых задач



65.  
Закрепление изученного по теме: "Масса и её измере-
ние"

66.  
Закрепление изученного по теме: "Масса и её измере-
ние"

Умножение  многозначных  чисел (12 ч.)
67.  Умножение на двузначное число. 
68.  Умножение круглых чисел
69.  Приемы умножения

70.  
Задачи на движение в противоположных направле-
ниях

71.  
Закрепление изученного по теме: «Умножение много-
значных чисел».  

72.
Закрепление изученного по теме: «Умножение много-
значных чисел»

73.  Умножение на трехзначное число
74.  Значение произведения

75.  
Повторение по теме: «Умножение многозначных чи-
сел»

76.
Практическая работа по теме: «Умножение много-
значных чисел»

77.  Контрольная работа за 2 триместр  

78.  
Анализ и работа над ошибками. Закрепление изучен-
ного по теме: «Умножение многозначных чисел»

Площадь  и  её  измерение (5 ч.)
79.  Единицы площади (квадратный метр)

80.  
Единицы площади (квадратный дециметр, квадрат-
ный сантиметр)

81.  Соотношения между единицами площади
82.  Единицы площади (ар, гектар, квадратный километр)

83.  

Закрепление изученного по теме: «Площадь и ее изме-
рение».  

Деление  многозначных  чисел (14 ч.)
84.  Деление — действие, обратное умножению
85.  Деление с остатком. 
86.  Нуль в середине частного
87.  Деление многозначного числа на двузначное
88.  Вычитание суммы из числа

89.  
Закрепление изученного по теме: «Деление много-
значных чисел»

90.  
Закрепление изученного по теме: «Деление много-
значных чисел»

91.  
Практическая работа по теме: «Деление многознач-
ных чисел»

92.    Расширение понятия «скорость»
93.  Производительность труда
94.  Деление на трёхзначное число
95.  Оценивание результатов вычислений

96.  
Закрепление изученного по теме: "Деление много-
значных чисел"

97.
Закрепление изученного по теме: "Деление много-
значных чисел"

Время  и  его  измерение (4 ч.)



98.  Единицы времени
99.  Календарь и часы

100.  
Практическая работа по теме: «Время и его измере-
ние»

101.  
  Закрепление изученного по теме: «Время и его изме-
рение»

Работа  с  данными (6 ч.)
102.  Представление информации
103.  Работа с таблицами
104.  Диаграммы
105.  Планирование действий
106.  Контроль и проверка

107.  

Закрепление изученного   по теме: «Работа с дан-
ными». Арифметический диктант

Числа и величины (7 ч.)
108.  Чтение и запись чисел
109.  Сравнение чисел
110.  Задачи на сравнение
111.  Масса и вместимость
112.  Единицы измерения времени
113.   Контрольная работа за 3 триместр

114.  
Работа над ошибками. Закрепление по теме «Умноже-
ние и деление на числа, оканчивающихся нулями»

Арифметические действия (7 ч.)
115.  Сложение и вычитание
116.  Умножение и деление
117.  Числовое выражение
118.   Свойства арифметических действий.
119.  Способы проверки вычислений. 

120.  
Практическая работа по теме: "Умножение и деление 
на двузначное и трёхзначное число»

121.  
  Закрепление по теме: "Умножение и деление на дву-
значное и трёхзначное число»

Фигуры  и  величины (5 ч.)
122.  Распознавание геометрических фигур
123.  Построение геометрических фигур
124.  Измерение длины
125.  Измерение площади
126.  Итоговая контрольная работа  

Решение  текстовых  задач (10 ч.)

127.  
Анализ и работа над ошибками. Решение задач на сто-
имость

128.  Решение задач на стоимость.  
129.   Решение задач на движение
130. Решение задач на движение
131. Решение задач на производительность
132. Решение задач на производительность
133.  Решение задач на доли
134.  Решение задач на доли
135.  Комплексное повторение изученного



136.  Комплексное повторение изученного



Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса
1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» на уровень начального об-
щего образования для обучающихся 4-х классов МБОУ «Средняя школа № 51 им.А.М.Аблу-
кова» разработана в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам — образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных поста-
новлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-
ных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом «Средняя 
школа № 51 им.А.М.Аблукова» от 01.09.2023 № 112-од «Об утверждении дополне-
ний к основной образовательной программы начального общего образования 3-4 
классы»;

• рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир».
Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федераль-
ной рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания  «Средняя школа № 
51 им.А.М.Аблукова».
Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обще-
стве и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся 
на уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей:

• формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 
основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 
обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-эти-
ческих понятий, представленных в содержании программы по окружающему миру;

• формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, привер-
женности здоровому образу жизни;

• развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельно-
сти;

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской 
Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, опре-
делённому этносу;

• проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федера-
ции;

• освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловече-
ских ценностей, законов и правил построения взаимоотношений
в социуме;

• обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к соци-
ализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 
эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологиче-
скими нормами поведения;

https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
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• становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного от-
ношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивиду-
альности.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление 
с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимо-
действия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 
люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 
содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здоро-
вого и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть резуль-
таты своих поступков и оценки возникшей ситуации.
Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих 
ведущих идей:

• раскрытие роли человека в природе и обществе;
• освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его са-
мость», «Человек и познание».

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», составляет 270 ча-
сов (два часа в неделю в каждом классе): 4-й класс – 68 часов.
Для реализации программы используются учебники, допущенные к использованию при ре-
ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, приказом Минпросвещения от 21.09.2022 № 858:

• Окружающий мир: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Г.Г.Ивченкова, И.В.По-
тапова/ Акционерное общество «Издательство «Дрофа»;

Электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования приказом Минпросвещения от 02.08.2022 
№ 653:

• Мы и окружающий мир: электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для 
организации урочной и внеурочной образовательной деятельности обучающихся 
1-4 классов, ООО «Международный центр образования и социально-гуманитар-
ных исследований»;

2. «Содержание учебного предмета, курса»

Наш   край (22 ч) – Региональный компонент.
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей.
Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказа-
ние погоды.
Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные 
знаки. Из истории создания карт.
Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм по-
верхности суши в результате естественного разрушения горных пород.
Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган.
Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека.
Почвы нашего края, их виды. Охрана почв.



Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их при-
способленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на при-
родные сообщества, их рациональное использование и охрана.
Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, 
плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. 
Уход за искусственными сообществами — условие их существования.
Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле.
Наша Родина на планете Земля (12 ч)
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны.
Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса.
Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле.
Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Ан-
тарктида, Австралия, Евразия.
Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы Рос-
сии: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России.
Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. 
Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспособ-
ленность к условиям жизни и взаимосвязи.
Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние де-
ятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне.
Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и 
пути преодоления сложившейся ситуации.
Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее 
планеты Земля.
Наши верные помощники (2 ч)
Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 
археологов). История на карте.
История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства.
Древняя Русь (5 ч) 
Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древнерусского государ-
ства.
Российское государство в XIII—XVII вв.
Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский.
Московское царство (5 ч) 
Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван 
IV.
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романо-
вых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв.
Российская империя (10 ч)
Российское государство в XVIII—XIX вв.
Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и 
нравы Петровской эпохи.
Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суво-
ров и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и созда-
ние первого университета.



Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. 
Кутузов.
Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Куль-
тура, быт и нравы в России XIX в.
Российское государство (12 ч)
Россия в XX в.
Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы.
Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной 
войны. Тыл в годы войны. Вологодская область в годы войны. Вологжане – герои Великой 
Отечественной войны (региональный компонент).
Основные вехи развития России во 2-й половине XX века.
Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни.
Ближние и дальние соседи России.

В результате  изучения курса у обучающихся сформируется позитивное эмоционально 
-ценностное отношение к предмету, способствующее развитию их мышления, воображе-
ния, интеллектуальных и творческих способностей, овладению учебными действиями и уме-
ниями использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-
ных задач.

Основные формы образовательной деятельности: фронтальная, групповая, парная, 
индивидуальная работа. 
Основные виды учебной деятельности: 

• урок;
• урок - исследование;
• урок – экскурсия;
• практическая работа;
• урок – презентация;
• урок –проект;
• контрольно-диагностические уроки. 

      Проектная деятельность заложена авторами программы и способствует эффективному 
освоению учебного материала, достижению планируемых результатов на базовом или по-
вышенном уровнях в зависимости от траектории развития обучающихся
     Программа, содержание учебного материала и сам учебник «Окружающий мир» предо-
ставляют возможности для личностного развития школьников. Каждый обучающийся имеет 
возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. 
Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных метапредметных резуль-
татов (постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению резуль-
тата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающе-
гося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и по-
иск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 
(предполагать, какая информация нужна;отбирать необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 
различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Ин-
тернет).
   Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и не-
обходимый завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) проекта 
- способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовы-
вать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформ-
лять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, 
отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).



    Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так 
как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение 
к делу, людям, к результатам труда и др.
Средства освоения нового материала: компьютер и интернет, аудио - и видеопособия,  
мультимедиа проектор, учебные пособия и карточки, наглядные пособия и иллюстрации. 

3. «Планируемые  результаты освоения окружающего мира»
Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования направ-
лено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результа-
тов освоения учебного предмета.
Личностные
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 
обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и ду-
ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 
и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в ча-
сти:
Гражданско-патриотического воспитания:

• становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 
роли многонациональной России в современном мире;

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принад-
лежности к российскому народу, к своей национальной общности;

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
• проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уваже-

ния к своему и другим народам;
• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и от-

ветственности человека как члена общества.
Духовно-нравственного воспитания:

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 
признанию их индивидуальности;

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и пра-
вил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопе-
реживания, уважения и доброжелательности;

• применение правил совместной деятельности, проявление способности договари-
ваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-
ского и морального вреда другим людям.

Эстетического воспитания:
• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 
в разных видах художественной деятельности.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-
чия:

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 
том числе информационной);



• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отно-
шение к физическому и психическому здоровью.

Трудового воспитания:
• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:
• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм пове-

дения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:

• осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразова-
ния и саморазвития;

• проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательно-
сти и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием 
различных информационных средств.

Метапредметные
Познавательные универсальные учебные действия:
1) Базовые логические действия:

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 
среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действи-
тельности;

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 
и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во 
времени и в пространстве);

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии;

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
• определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты;
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и на-

блюдениях на основе предложенного алгоритма;
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма.
2) Базовые исследовательские действия:

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвину-
тому предположению) наблюдения, несложные опыты;

• проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;
• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов;
• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать воз-

можное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных си-
туациях;

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);



• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 
следствие);

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

3) Работа с информацией:
• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник по-

лучения информации с учётом учебной задачи;
• находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, со-

гласно заданному алгоритму;
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки;
• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;
• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию);
• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учи-
теля);

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей;

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, выска-
зывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).

Коммуникативные универсальные учебные действия:
• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступле-

ния участников;
• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргумен-

тированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отноше-

ние к собеседнику;
• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о при-

роде, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюде-

ний и опытной работы, подкреплять их доказательствами;
• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни;
• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, ри-

сунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:
1) Самоорганизация:

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по реше-
нию учебной задачи;

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
2) Самоконтроль и самооценка:

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;



• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;
• корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);
• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спо-

собы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья 
и жизни.

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
оценкой учителя;

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости кор-
ректировать их.

Совместная деятельность:
• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру);

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, дого-
вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать кон-
фликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;

• ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные
4-й класс:
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России;

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);
• показывать на исторической карте места изученных исторических событий;
• находить место изученных событий на «ленте времени»;
• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;
• соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и пе-

риодами истории России;
• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях ис-

тории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных пери-
одов, достопримечательностях столицы России и родного края;

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их суще-
ственные признаки, в том числе государственную символику России и своего ре-
гиона;

• проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвину-
тому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с исполь-
зованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, сле-
дуя правилам безопасного труда;

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описа-
нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;



• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выби-
рая признак для группировки; проводить простейшие классификации;

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 
известных характерных свойств;

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 
и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 
изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 
рубежом (в пределах изученного);

• называть экологические проблемы и определять пути их решения;
• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;
• использовать различные источники информации для поиска и извлечения информа-

ции, ответов на вопросы;
• соблюдать правила нравственного поведения на природе;
• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни чело-

века;
• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспорт-

ной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 
парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;
• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной ин-

формации в информационно-телекоммуникационной сети Интернете;
соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных 
и информационных ресурсов.
     Для достижения планируемых результатов по предмету «Окружающий мир» на уро-
ках используется системно - деятельностный подход. 
     Оценить достижения планируемых результатов освоения учебной программы «Окружа-
ющий мир» предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволя-
ющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх' групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и  инструмента-
рию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интер-
претации результатов измерений.
      Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-
тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально до-
стигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать ин-
дивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать по-
ложительную учебную и социальную мотивацию.
Технологии обучения.
На уроках используются стандартные педагогические  технологии.
• проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой самостоя-
тельности);
• электронное обучение;
• развивающее обучение (развитие личности и её способностей);
• дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления за-
датков, развитие  интересов и способностей);



• игровое обучение (обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения зна-
ний, умений, игровые методы вовлечения в творческую деятельность).
• личностно-ориентированные;
• дистанционные;
• развивающие;
• проблемного обучения,  
• игровые; 
• проектная  деятельность; 
• здоровьесберегающая;, 
• информационно-коммуникативные; 
• портфолио.
         Данные технологии позволяют в системе применять на уроках для лучшего освоения 
учебного материала и достижения планируемых результатов следующие методы:
- проблемный;
- частично- поисковый;
- исследовательский;
- метод диалога;
- метод сотрудничества;
- метод прогнозирования. 

                                    4.  «Тематическое планирование»
Количество часов

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Раздел 1.Человек и общество

1.1
Наша родина - 
Российская 
Федерация

10

Мы и окружающий мир: 
электронный учебно-мето-
дический комплекс 
(ЭУМК) для организации 
урочной и внеурочной об-
разовательной деятельно-
сти обучающихся 1–4 клас-
сов, ООО «Международ-
ный центр образования и 
социально-гуманитарных 
исследований»

1.2
История Отече-
ства. «Лента 
времени» и ис-

17
«Окружающий мир» 4 
класс в 2-х частях, авторы 
– Федотова О.Н., Трафи-



торическая 
карта

мова Г.В., Трафимов С.А., 
ООО «Издательство "Ака-
демкнига/Учебник"»

1.3

Человек – тво-
рец культурных 
ценностей. Все-
мирное куль-
турное насле-
дие

6

Библиотека ФГИС «Моя 
школа» 

 – lesson.academy-con-
tent.myschool.edu.ru/15/04

Итого по разделу 33

Раздел 2.Человек и природа

2.1

Методы позна-
ния окружаю-
щей природы. 
Солнечная си-
стема

5

Мы и окружающий мир: 
электронный учебно-мето-
дический комплекс 
(ЭУМК) для организации 
урочной и внеурочной об-
разовательной деятельно-
сти обучающихся 1–4 клас-
сов, ООО «Международ-
ный центр образования и 
социально-гуманитарных 
исследований»

2.2

Формы земной 
поверхности. 
Водоемы и их 
разнообразие

9

«Окружающий мир» 4 
класс в 2-х частях, авторы 
– Федотова О.Н., Трафи-
мова Г.В., Трафимов С.А., 
ООО «Издательство "Ака-
демкнига/Учебник"»

2.3

Природные 
зоны России: 
общее пред-
ставление, 
основные при-
родные зоны

5

Библиотека ФГИС «Моя 
школа» –  lesson.academy-
con-
tent.myschool.edu.ru/15/04

2.4

Природные и 
культурные 
объекты Все-
мирного насле-
дия. 
Экологические 
проблемы

5

Библиотека ФГИС «Моя 
школа» – lesson.academy-
con-
tent.myschool.edu.ru/15/04

Итого по разделу 24

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности

3.1 Здоровый образ 
жизни: профи- 1

«Окружающий мир» 4 
класс в 2-х частях, авторы 
– Федотова О.Н., Трафи-



лактика вред-
ных привычек

мова Г.В., Трафимов С.А., 
ООО «Издательство "Ака-
демкнига/Учебник"»

3.2

Безопасность в 
городе. Без-
опасность в 
сети Интернет

4

Библиотека ФГИС «Моя 
школа» – lesson.academy-
con-
tent.myschool.edu.ru/15/04

Итого по разделу 5

Повторение 6 4

«Окружающий мир» 4 
класс в 2-х частях, авторы 
– Федотова О.Н., Трафи-
мова Г.В., Трафимов С.А., 
ООО «Издательство "Ака-
демкнига/Учебник"»

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

68 4 0

Приложение 1

Календарно - тематическое планирование по окружающему миру

N Дата прове-
дения Тема урока Примечание

1.  Что такое погода?
2.  Как погода зависит от ветра. Грозные явления природы.
3.  Предсказания погоды.

4.  
Наша местность на плане и на карте. Практическая работа 
№1, №2.

5.  Географическая карта. Практическая работа №3.
6.  Равнины, горы.
7.  Холмистая равнина. Горы России.
8.  Как солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши.
9.  Как деятельность человека изменяет поверхность суши.
10. Экскурсия в смешанный лес.
11.  Богатства недр. Практическая работа №4.
12. Экскурсия к водоёму.

13.  
Разнообразие почв. Проверочная работа «Разнообразие 
почв».

14. Природные сообщества.
15.  Какие растения растут на лугу.
16.  Животные – обитатели луга. Луг в жизни человека. 
17.  Какие растения растут в лесу.



18.  Животные-обитатели леса. Лес в жизни человека.
19. Водоём. Обитатели водоёма.
20.  Искусственные сообщества. Поле. 
21. Животные – обитатели полей.Сад.

22.  
Контрольно-диагностическая работа  по теме «Природные 
и искусственные сообщества».  

23.  Какую форму имеет Земля.
24.  Карта полушарий. Практическая работа №5
25.  Движение Земли.
26.  В пустынях Африки.
27.  Экваториальные леса Южной Америки.
28.  Антарктида. Австралия. Евразия.
29.  Карта России.
30.  Зона арктических пустынь.
31.  Тундра.
32.  Зона лесов.

33.  
Степи. Проверочная работа по теме «Природа нашей Ро-
дины».

34.  

Экологические проблемы России. Международное со-
трудничество по охране природы. Практическая работа 
№6. Защита проектов.

35.  История на карте. 
36. Исторические источники.
37.  Первые русские князья
38. Князь Владимир. Крещение Руси.
39. Культура Древней Руси.
40.  Борьба с иноземными захватчиками.  Александр  Невский.

41.  
Куликовская битва. Дмитрий Донской. Проверочная ра-
бота по теме «Древняя Русь».

42.  Первый русский царь. Преобразования в государстве.
43.  Как жили люди на Руси в XIV-XVI века
44.  Смутное  время. К.Минин и Д. Пожарский.
45. Развитие Руси в 16 веке. Защита проектов.

46.  
Русское государство при первых Романовых. Проверочная 
работа  по теме «Московское царство».

47.  Расширение границ России в XVII веке. 

48.  
Петр I. Реформы в Российском государстве. Преобразова-
ние в культуре, быту, науке.

49.
Петр I. Реформы в Российском государстве. Преобразова-
ние в культуре, быту, науке.

50.  
Изменения в Российском государстве. Императрица Ека-
терина II. 

51.   Образование и наука в XVIII веке.
52.  Война 1812 года.
53.  Отмена крепостного права.
54.  Наука и техника.
55.  Город и горожане. Мода XIX века.



56.  

Культура XIX века. Проверочная работа №6 по теме "Рос-
сийская империя". Защита проектов.

57.  Революция в России.
58.  Россия в годы Советской власти.
59.  Великая Отечественная война.
60.  Тыл в годы войны. Победа над фашизмом.

61.  

Восстановление народного хозяйства. Научные достиже-
ния XX века. Проверочная работа № 7 по теме «Великая 
Отечественная война».

62.  
По северным городам России. По городам Центральной 
России.

63.  
 Города Урала и Сибири. Дальний Восток. Южные  города 
России.

64.  Повторение по городам России.
65.     Всероссийская проверочная работа
66.  Россия в мировом сообществе. Защита проектов.
67.  Жизнь современного человека.
68.  Комплексное повторение изученного
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

для 4 класса

РАЗРАБОТАЛА Чертушкина Татьяна Викторовна,
учитель английского языка

 высшей квалификационной категории,

          

2023/2024 учебный год
г. Ульяновск



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 4 КЛАССА

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 4 
класса составлена на основе:
• Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Россий-
ской Федерации» с изменениями и дополнениями.
• Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования.  
• Примерной основной образовательной программы начального общего обра-
зования (протокол федерального учебно-методического объединения по об-
щему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 
№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы началь-
ного общего образования».
• Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Средняя школа № 51 им. А.М. Аблукова»
• Учебного плана на 2023-2024 учебный год 
• Положения о рабочей программе от 29.08.2015 года приказ №10;
• Примерной программы начального общего образования по иностранным 

языкам (английский язык);
• Авторской программы курса английского языка к УМК “SPOTLIGHT” для 

учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просве-
щение, 2020).

  Программа по предмету английский язык реализуется в единстве с ра-
бочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы, 
что отражено в планируемых личностных результатах.

  Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю). Программой 
предусмотрено проведение 6 контрольных работ: входная диагностическая 
контрольная работа, рубежная контрольная работа, итоговая контрольная ра-
бота, по одной комплексной контрольной работе в каждом триместре, по че-
тырём основным видам речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, 
говорение.

1. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «ан-
глийский язык»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по иностранному (англий-

скому) языку на уровне начального общего образования достигаются в един-
стве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, при-
нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процес-



сам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен-
ней позиции личности.

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне на-
чального общего образования у обучающегося будут сформированы следую-
щие личностные результаты:
1) гражданско-патриотического воспитания:
• становление ценностного отношения к своей Родине – России;
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-
ного края;
• уважение к своему и другим народам;
• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений.
2) духовно-нравственного воспитания:
• признание индивидуальности каждого человека;
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-
ского и морального вреда другим людям.
3) эстетического воспитания:
• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим-
чивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов;
• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-
сти.
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия:
• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об-
раза жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
• бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
5) трудового воспитания:
• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-
требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-
личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия.
6) экологического воспитания:
• бережное отношение к природе;
• неприятие действий, приносящих ей вред.
7) ценности научного познания:
• первоначальные представления о научной картине мира;
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 
и самостоятельность в познании.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (англий-
ский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориенти-
рованы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуа-
циях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязыч-
ной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности 
её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, ме-
тапредметной (учебно-познавательной).

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты:
Коммуникативные умения

Говорение:
•  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побу-
ждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с со-
блюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника);
•  вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и 
(или) ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 
соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны 
каждого собеседника;
•  создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассу-
ждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опо-
рами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологи-
ческого высказывания – не менее 4–5 фраз);
•  создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выра-
жать своё отношение к предмету речи;
•  передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 
(или) зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз;
•  представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе под-
бирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объ-
ёме не менее 4–5 фраз.

Аудирование:
• воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вер-
бально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 
тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-
тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-
ваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с исполь-



зованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).

Смысловое чтение:
• читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изучен-
ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;
• читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различ-
ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-
нием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с ис-
пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём тек-
ста/текстов для чтения – до 160 слов;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
• читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и пони-
мать представленную в них информацию.

Письмо:
• заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фа-
милия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые заня-
тия и другое;
• писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожеланий;
• писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 
(объём сообщения – до 50 слов).
Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи:
• читать новые слова согласно основным правилам чтения;
• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.

Графика, орфография и пунктуация:
• правильно писать изученные слова;
• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и воскли-
цательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).

Лексическая сторона речи:
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лек-
сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лекси-
ческих единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ-
ных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, 
actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play).

Грамматическая сторона речи:



• распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 
Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопроситель-
ных (общий и специальный вопрос) предложениях;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 
going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must и have to;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное ме-
стоимение no;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – 
better – (the) best, bad – worse – (the) worst);
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты 
и года;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение вре-
мени.
Социокультурные знания и умения:

• владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (привет-
ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав-
ление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);
• знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;
• знать некоторых литературных персонажей;
• знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);
• кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 
тематики.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне началь-
ного общего образования у обучающегося будут сформированы познаватель-
ные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совмест-
ная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-
вать аналогии;
• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;



• определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты;
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-
ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником ал-
горитма;
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-
дачи на основе предложенного алгоритма;
• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся не-
посредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации;
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее под-
ходящий (на основе предложенных критериев);
• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-
новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 
целое, причина следствие);
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-
зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, срав-
нения, исследования);
• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях.
Работа с информацией:

• выбирать источник получения информации;
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-
мацию, представленную в явном виде;
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 
или на основании предложенного педагогическим работником способа её про-
верки;
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила ин-
формационной безопасности при поиске информации в Интернете;
• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, ин-
формацию в соответствии с учебной задачей;
• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия



• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 
с целями и условиями общения в знакомой среде;
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-
дения диалога и дискуссии;
• признавать возможность существования разных точек зрения;
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-
вание);
• готовить небольшие публичные выступления;
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-
ступления.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

• планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-
тата;
• выстраивать последовательность выбранных действий.
Совместная деятельность

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточ-
ных шагов и сроков;
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-
зультат совместной работы;
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
• ответственно выполнять свою часть работы;
• оценивать свой вклад в общий результат;
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-
разцы.



2. Раздел «Содержание учебного предмета, формы и виды учебной дея-
тельности»

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует об-
разовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным осо-
бенностям учащихся второго класса  и включает следующие темы:

Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; персонажами 
детских произведений). Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз английского речевого этикета) 

Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
профессии, увлечения / хобби) 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности) 

Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания). Люби-
мая еда 

Семейные праздники (день рождения, Новый год. Рождество). Подарки 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки, комиксы 

Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре) 

Я и мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби). Сов-
местные занятия 

Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности, школьные 
праздники) 

Мир вокруг меня (мой город / моя деревня / мой дом, предметы мебели и 
интерьера) 

Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: на-
звание, столица, животный мир, блюда национальной кухни, мир увлечений) 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена ге-
роев, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на ан-
глийском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки)9 ч

3. Раздел «Тематическое планирование» 



№

ПП

Название разделов Количество часов

1  Снова вместе! 2

2 Семья и друзья! 8

3 Рабочий день! 8

4 Вкусное угощенье 8

5 В зоопарке! 8

6 Где вы были вчера? 8

7 Расскажи сказку! 8

8 Памятные дни! 8

9 Места отдыха! 10

ИТОГО                68
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
на уровень начального общего образования для обучающихся 4-х классов МБОУ «Средняя 
школа № 51 им.А.М.Аблукова» разработана в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановле-
нием главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных по-
становлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом «Средняя 
школа № 51 им.А.М.Аблукова» от 01.09.2023 № 112-од «Об утверждении дополнений 
к основной образовательной программы начального общего образования 3-4 классы»;

• рабочей программы по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики».

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 
по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учеб-
ному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 
требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного 
модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, ко-
торые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся пред-
ставлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов Рос-
сии, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буд-
дизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию ком-
муникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 
партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной 
цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятель-
ностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе ак-
тивного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения 
разных точек зрения и т. п.

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологи-
ческие особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной 
жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают есте-
ственную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружа-
ющую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, до-
броту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/


Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию 
их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 
учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 
нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной сто-
роне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нрав-
ственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 
нравственно ценного поведения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нрав-
ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-
ций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений.

Основными задачами ОРКСЭ являются:

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-
ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родите-
лей (законных представителей);

• развитие представлений, обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 
личности, семьи, общества;

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полу-
ченных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 
и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной мето-
дологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствую-
щий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре 
традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), россий-
ской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 
обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТ-
СКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один 
час в неделе, общий объем составляет 34 часа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»



Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 
верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав-
ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 
язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, при-
кладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-
ного народа России.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

• понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 
свою Родину;

• формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этниче-
скую и национальную принадлежность;

• понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осозна-
вать ценность человеческой жизни;

• понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 
общества;

• осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не ис-
поведовать никакой религии;

• строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 
договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от при-
надлежности собеседников к религии или к атеизму;

• соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обще-
стве, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представи-
телям разного вероисповедания;

• строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 
жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимо-
сти прийти на помощь;

• понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стре-
миться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорб-
ляющих других людей;

• понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



• овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, по-
иска оптимальных средств их достижения;

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наибо-
лее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 
процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;

• совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных си-
туациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуника-
ционных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;

• совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информацион-
ного поиска для выполнения учебных заданий;

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

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-
ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;

• формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

• совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 
определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ро-
лей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

Универсальные учебные действия

Познавательные УУД:

• ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 
этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 
разных религиях (в пределах изученного);

• использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 
(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);

• применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анали-
зировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;

• признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои сужде-
ния, приводить убедительные доказательства;

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Работа с информацией:



• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлеж-
ность к определённой религии и/или к гражданской этике;

• использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 
учебной задачей (текстовую, графическую, видео);

• находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных инфор-
мационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);

• анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 
учителя, оценивать её объективность и правильность.

Коммуникативные УУД:

• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказа-
ний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 
ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказы-
вать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенно-
стей участников общения;

• создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 
оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 
этике.

Регулятивные УУД:

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учеб-
ной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 
здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситу-
ации и способы их предупреждения;

• проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравствен-
ные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к созна-
тельному самоограничению в поведении;

• анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 
к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);

• выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 
нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, не-
честности, зла;

• проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 
больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.

Совместная деятельность:

• выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 
высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объ-
ективно их оценивать;



• владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 
терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;

• готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 
материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося:

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру-
жающей действительности;

• выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-
ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обще-
ства как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в вы-
страивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, тради-
ции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послу-
шание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

• соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, хри-
стианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в право-
славной христианской традиции;

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций православной этики;

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 
мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 
Христе как Спасителе, Церкви;

• рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еван-
гелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослу-
жениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, 
Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;

• рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 
алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослу-
жителями

• рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 
Рождество Христово), православных постах, назначении поста;



• раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар-
шим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей;

• распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 
крест) и значение в православной культуре;

• рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выде-
лять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;

• излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной тра-
диции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становле-
нии культуры народов России, российской культуры и государственности;

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного ис-
торического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя-
тыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 
религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей сове-
сти;

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения че-
ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 
общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание рос-
сийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-
честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последовате-
лей традиционных религий;

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос-
сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм;

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.





Тематическое планирование ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры 4 класс

Количество часов№
п/п

Наименование разделов и тем про-
граммы всего контроль ра-

бот
практические 

работы

Электронные (цифровые) образовательные ре-
сурсы

Модуль 1. Основы православной культуры
1.1. Россия — наша Родина 1 0 0  http:// school-collection. edu .,

1.2. Культура и религия. Введение в право-
славную духовную традицию

2 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

1.3. Во что верят православные христиане. 4 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

1.4. Добро и зло в православной традиции. 
Золотое правило нравственности. 

4 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

1.5. Отношение к труду. Долг и ответствен-
ность.

2 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

1.6. Милосердие и сострадание. 2 0 0  http:// school-collection. edu .,
1.7. Православие в России. 5 0 0 clever-lab.pro

http:// school-collection. edu .
1.8. Православный храм и другие святыни. 3 0 0 clever-lab.pro

http:// school-collection. edu .
1.9. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство 
(иконы, фрески, церковное пение, при-
кладное искусство), православный ка-
лендарь. Праздники. 

6 0 0  http:// school-collection. edu .,

1.10. Христианская семья и её ценности. 3 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

1.11. Любовь и уважение к Отечеству. Патри-
отизм многонационального и многокон-
фессионального народа России. 

2 0 0  http:// school-collection. edu .,

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

34 0 0

https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3


КАЛЕДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ модуля «Основы православной культуры» 4 класс

Количество часов Дата изучения№  
п/п

Тема урока

Всего Контрольные Практические По плану Фактически

Электронные (цифровые) об-
разовательные ресурсы

1. Россия-наша Родина 1 0 0  http:// school-collection. edu .,

2. Культура и религия 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

3. Как христианство пришло на Русь 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

4. Бог, мир .труд, человек 1 0 0 clever-lab.pro

5. Библия 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

6. Ошибка первых людей 1 0 0 clever-lab.pro,
http:// school-collection. edu .

7. Вдали от рая 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

8. В ожидании Спасителя 1 0 0 clever-lab.pro

9. Десять заповедей 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

10. Благовещение .Рождество Христово 1 0 0 clever-lab.pro

11. Богоявление .Искушение в пустыне 1 0 0 https://clever-lab.pro/

12. Нагорная проповедь 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3


13. Евангельские притчи 1 0 0 clever-lab.pro

14. Крест 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

15. Пасха 1 0 0 clever-lab.pro

16. Итоговые учебные проекты 1 0 0 https://clever-lab.pro/

17. Храмы России 1 0 0  http:// school-collection. edu .,

18. Храмы России 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

19. Икона 1 0 0 clever-lab.pro

20. Икона 1 0 0 https://clever-lab.pro/

21. Церковнославянский язык 1 0 0  http:// school-collection. edu .,

22. Православная молитва 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

23. Церковь 1 0 0 clever-lab.pro

24. Причастие 1 0 0 https://clever-lab.pro/

25. Покаяние 1 0 0  http:// school-collection. edu .,

26. Подвиг 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

27. Брак 1 0 0 clever-lab.pro

28. Родители и дети 1 0 0 https://clever-lab.pro/

https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3


29. Монашество 1 0 0  http:// school-collection. edu .,

30. Труд и творчество 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

31. Любовь –вершина добродетелей 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

32. Суд Божий и суд человеческий 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

33. Отечество земное и небесное 1 0 0 clever-lab.pro
http:// school-collection. edu .

34. Итоговый опрос 1 0 0

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

34 0 0

https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.4 
класс/Васильева О.Ю.,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
http://pravoslavie.ru/ Православие. Ру.

http://muzlo.at.ua/publ/4 - анимированные истории ветхого завета, мультсериал «Моя 
первая Библия»

http://rojdestvo.paskha.ru/children - детский сайт о Рождестве

http://parables.ru/main-17.html - детские притчи

http://pritchi.ru - притчи

http://planeta911.ru/ppt.php - детский сайт по православию (библейские уроки, пре-
зентации, раскраски, музыка, загадки)

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Методические материалы для всех уроков учебника "Основы православной культуры" под 
редакцией О.Ю.Васильевой.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Электронные образовательные ресурсы.
1) Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации: 
http://www.mon.gov.ru;
2) Сайт Государственные образовательные стандарты второго поколения: 
http://www.standart.edu.ru;
3) Сайт журнала «Вестник образования»: http://www.vestnik.edu.ru;
4) Сайт « Учительской газеты»: http://www,ug.ru;
5) Сайт журнала « Начальная школа»: http://www,n-shkola.ru;
6) Сайт журнала «Современный урок: начальная школа: http://www,ppoisk.com;
7) http://www.otdelro.ru/ отдел религиозного образования
8) http://www.hristianstvo.ru/ каталог православных ресурсов сети интернет
9) http://www.pravkniga.ru/ книги издательства «Даръ»
10) http://www.bogoslov.ru/ научный богословский портал
11) http://pravoslavie.ru/ Православие. Ру.
14) http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Московского патриархата

15) https://clever-lab.pro/сообщество учителей

http://muzlo.at.ua/publ/4
http://rojdestvo.paskha.ru/children
http://parables.ru/main-17.html
http://pritchi.ru/
http://planeta911.ru/ppt.php
https://clever-lab.pro/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


16) http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/ - материал (презентации, разра-
ботки уроков) по основам православной культуры

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/


Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики для 4 класса
2. Пояснительная записка

  Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики» на уровень начального общего образования для обучающихся 4-х классов МБОУ 
«Средняя школа № 51 им.А.М.Аблукова» разработана в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образования»;

• приказа Минпросвещения от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении основной образо-
вательной программы начального общего образования»;

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам — образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных поста-
новлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-
ных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• концепции экологического образования в системе общего образования;
• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом «Средняя 

школа № 51 им.А.М.Аблукова» от 01.09.2023 № 112-од «Об утверждении основной 
образовательной программы начального общего образования»;

• основной рабочей программы по учебному предмету «Основы религиозных культур 
и светской этики».

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в фе-
деральной рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания «Средняя 
школа № 51 им.А.М.Аблукова».

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты ду-
ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулирован-
ные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православ-
ной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 
этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты  по каждому 
учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обу-
чения, требования, которые представлены в стандарте,  и специфика содержания каждого 
учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных до-
стижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 
Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представля-
ются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации  к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представи-
телями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами ОРКСЭ являются: 



–знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 
родителей (законных представителей); 

–развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 
жизни личности, семьи, общества; 

–обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 
учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

–развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоз-
зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 
Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, 
способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 
культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иуда-
изма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 
свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию  у обучаю-
щихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских тради-
ций народов России, формированию ценностного отношения  к социальной реальности, 
осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 
культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ пред-
полагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 
умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать уси-
лия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства пере-
дачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, со-
трудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.  

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются пси-
хологические особенности детей, завершающих обучение  в начальной школе: интерес к 
социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёр-
кивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реаги-
ровать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 
отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение 
обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существова-
ния в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 
процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают 
абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 
должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, свя-
занной  с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение кон-
кретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.  

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей  по основам ре-
лигиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослу-
жениях, обучение религиозной практике в религиозной общине. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в 
неделю в 4 классе). 

2. Содержание учебного предмета



Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Миро-
вые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, 
буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов Рос-
сии. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и 
мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и 
обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, от-
ветственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 
общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-
ного народа России. 

3. Планируемые результаты
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего об-
разования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам само-
познания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе  у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
– понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-
дости за свою Родину; 
– формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою эт-
ническую и национальную принадлежность; 
– понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознавать ценность человеческой жизни; 
– понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 
семьи, общества; 
– осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 
не исповедовать никакой религии; 
– строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение независимо 
от принадлежности собеседников к религии или  к атеизму; 
– соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми  в российском 
обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 
России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 
– строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять  в повсе-
дневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при не-
обходимости прийти на помощь; 
– понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющих других людей; 
– понимать необходимость бережного отношения к материальным  и духовным цен-
ностям. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования  у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-
местная деятельность. 
Метапредметные результаты: 
– овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-
ности, поиска оптимальных средств их достижения; 
– формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррек-
тивы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать при-
чины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
– совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности  и коммуника-
тивных ситуациях; адекватное использование речевых средств  и средств информаци-
онно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и позна-
вательных задач; 
– совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления инфор-
мационного поиска для выполнения учебных заданий; 
– овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей  и жанров, осо-
знанного построения речевых высказываний в соответствии  с задачами коммуникации; 
– овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-
сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассу-
ждений, отнесения к известным понятиям; 
– формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 
умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распреде-
лении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-
ведение окружающих. 
 
Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследова-
тельские действия 
– ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мо-
раль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых 
в разных религиях (в пределах изученного); 
– использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 
этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
– применять логические действия и операции для решения учебных задач: 
сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 
материала; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 
– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  Ра-
бота с информацией: 
– воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её при-
надлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 



– использовать разные средства для получения информации в соответствии  с постав-
ленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
– находить дополнительную информацию к основному учебному материалу  в разных 
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 
входа); 
– анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
– использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 
сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жиз-
ненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
– соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и вы-
сказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение  к собеседнику с учётом осо-
бенностей участников общения; 
– создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения  для воссоздания, ана-
лиза и оценки нравственно-этических идей, представленных  в религиозных учениях и свет-
ской этике. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: Самоорганизация и самоконтроль: 
– проявлять самостоятельность, инициативность, организованность  в осуществлении 
учебной деятельности и в конкретных жизненных  ситуациях; контролировать состояние 
своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 
жизни ситуации и способы их предупреждения; 
– проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного  
российского общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в пове-
дении; 
– анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного от-
ношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 
выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 
действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедли-
вости, жадности, нечестности, зла; 
– проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, жела-
ние больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 
 
Совместная деятельность: 
– выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, кор-
ректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей ра-
боте, объективно их оценивать; 
– владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-
дить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
– готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополни-
тельному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТЫ



Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиоз-
ных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 
– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 
выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
– рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 
России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении  в выстраивании отношений в 
семье, между людьми; 
– раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответ-
ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравствен-
ности» в религиозных традициях; 
– соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 
в традиционных религиях народов России; 
– раскрывать своими словами первоначальные представления  о мировоззрении (кар-
тине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях рели-
гий; 
– рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Биб-
лия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания  и служителях религиозного 
культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–
2 примера); 
– рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традици-
онных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верую-
щими; 
– рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий наро-
дов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного празд-
ника каждой традиции); 
– раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (правосла-
вие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традицион-
ных религиях народов России; понимание отношения  к труду, учению в традиционных 
религиях народов России; 
– распознавать религиозную символику традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяс-
нять своими словами её значение в религиозной культуре; 
– рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенно-
стях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изоб-
разительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 
излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий  
в становлении культуры народов России, российского общества, российской государствен-
ности; 



– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-
ского и культурного наследия традиционных религий народов России  в своей местности, 
регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представ-
лению её результатов; 
– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой  на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 
совести; 
– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-
ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание россий-
ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-
ние российского общенародного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-
дине – России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных рели-
гий; 
– называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-
ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в традиционных религиях народов России.

4.  «Тематическое планирование»

Количество часов№ 
п/п

Наименова-
ние разделов 
и тем про-
граммы

Всего Контрольные 
работы

Практические 
работы

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1 Россия – наша 
Родина

1 https://file.11klasov.net/17111-os-
novy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-
klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

https://catalog.prosv.ru/item/40045

2 Культура и 
религия. Воз-
никновение 
религий. Ми-
ровые религии 
и иудаизм. 
Основатели 
религий мира

4 https://file.11klasov.net/17111-os-
novy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-
klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

3 Священные 
книги христи-
анства, 
ислама, иуда-
изма  и буд-
дизма

2 https://file.11klasov.net/17111-os-
novy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-
klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

4 Хранители 
предания в ре-
лигиях мира 

2 https://file.11klasov.net/17111-os-
novy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-
klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

https://file.11klasov.net/17111-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klassy-beglov-al-saplina-ev-tokareva-es-jarlykapov-aa.html
https://file.11klasov.net/17111-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klassy-beglov-al-saplina-ev-tokareva-es-jarlykapov-aa.html
https://file.11klasov.net/17111-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klassy-beglov-al-saplina-ev-tokareva-es-jarlykapov-aa.html
https://file.11klasov.net/17111-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klassy-beglov-al-saplina-ev-tokareva-es-jarlykapov-aa.html


5 Добро и зло 2 https://file.11klasov.net/17111-os-
novy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-
klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

6 Человек  в 
религиоз-
ных тра-
дициях 
народов 
России 

2 https://file.11klasov.net/17111-
osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-
4-klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

7 Священные 
сооружения 

2 https://file.11klasov.net/17111-os-
novy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-
klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

8 Искусство  в 
религиозной 
культуре

2 https://file.11klasov.net/17111-os-
novy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-
klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

9 Творческие 
работы уча-
щихся

2 https://file.11klasov.net/17111-os-
novy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-
klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

10 Религиозная 
культура на-
родов 
России

4 https://file.11klasov.net/17111-os-
novy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-
klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

11 Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи  и 
обряды

5 https://file.11klasov.net/17111-
osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-
4-klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

12 Праздники  и 
календари

1 https://file.11klasov.net/17111-
osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-
4-klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

13 Религия и мо-
раль. Нрав-
ственные за-
поведи  в хри-
стианстве, 
исламе, буд-
дизме  и иуда-
изме

2 https://file.11klasov.net/17111-
osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-
4-klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html



14 Милосердие,  
забота о сла-
бых, взаимо-
помощь

1 https://file.11klasov.net/17111-
osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-
4-klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

15 Семья и се-
мейные цен-
ности 

1 https://file.11klasov.net/17111-
osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-
4-klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

16 Долг, сво-
бода, ответ-
ственность, 
труд. Любовь 
и уважение  к 
Отечеству

1 https://file.11klasov.net/17111-
osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-
4-klassy-beglov-al-saplina-ev-
tokareva-es-jarlykapov-aa.html

Общее количество 
часов по про-
грамме

34



Приложение 1

Календарно – тематического планирование

№ Дата Тема Примечание
1. Россия – наша Родина (1ч)

Россия – наша Родина
2. Культура и религия. Возникновение религий. Миро-

вые религии и иудаизм. Основатели религий мира (4ч)

Культура и религия.
3. Возникновение религий
4. Мировые религии и иудаизм.
5. Основатели религий мира
6. Священные книги христианства, ислама, иудаизма  и 

буддизма (2ч)

Священные книги христианства, ислама
7. Священные книги иудаизма  и буддизма
8. Хранители предания в религиях мира (2ч)

Мудрецы иудеев. Христианские священнослужители.
9. Мусульманская и буддийская общины.
10. Добро и зло (2ч)

Добро и зло
11. Понятие греха, раскаяния и воздаяния
12. Человек  в религиозных традициях народов 

России (2ч)

Молитва и таинства
13. Намаз и мантра
14. Священные сооружения (2ч)

Для чего нужны священные сооружения? Священные зда-
ния иудаизма.

15. Христианские храмы. Молитвенные здания в исламе. 
Буддийские сооружения.

16. Искусство  в религиозной культуре (2ч)

Искусство  в религиозной культуре христианства и 
ислама.

17. Искусство  в религиозной культуре иудаизма и буддизма.
18. Творческие работы учащихся (2 ч)

Творческие задания
19. Творческие задания
20. Религиозная культура народов России (4ч)

Рассказ о выборе веры.
21. Православное христианство в истории России.
22. Другие христианские исповедания.
23. Ислам, иудаизм и буддизм



24. Религиозные ритуалы. Обычаи  и обряды (4ч)

Древние верования. Христианство.
25. Древние верования. Ислам
26. Древнейшие верования. Иудаизм.
27. Древнейшие верования. Буддизм.
28. Паломничества и святыни
29. Праздники  и календари (1ч)

Праздники  и календари
30. Религия и мораль. Нравственные заповеди  в христи-

анстве, исламе, буддизме  и иудаизме. (2ч)

Заповеди иудаизма, христианства.
31. Нравственные учения ислама. Учение о поведении чело-

века в буддизме.
32. Милосердие,  забота о слабых, взаимопомощь (1ч)

Милосердие,  забота о слабых, взаимопомощь
33. Семья и семейные ценности (1ч)

Семья
34. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение  

к Отечеству (1ч)

Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение  к 
Отечеству



Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса

1.Пояснительная записка

  Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» на уровень на-
чального общего образования для обучающихся 4-х классов МБОУ «Средняя школа № 51 
им.А.М.Аблукова» разработана в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам — образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных поста-
новлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-
ных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом «Средняя 
школа № 51 им.А.М.Аблукова» от 01.09.2023 № 112-од «Об утверждении дополне-
ний к основной образовательной программы начального общего образования 3-4 
классы»;

• рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство».
Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федераль-
ной рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания  «Средняя школа № 
51 им.А.М.Аблукова». 
Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования со-
ставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные  в федеральной рабочей программе воспитания. 
Цель программы по изобразительному искусству состоит  в формировании художественной 
культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического от-
ношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных 
знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 
Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 
обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к действи-
тельности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной дея-
тельности в жизни людей. 
Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды ви-
зуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы гра-
фики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архи-
тектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 
восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художествен-
ному восприятию предметно-бытовой культуры.  
Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в на-
циональных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании кра-
соты человека. 
Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 
чаще всего следует объединять задачи восприятия  с задачами практической творческой 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/


работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эсте-
тического наблюдения окружающей действительности). 
Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся  с многообразием видов 
художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 
материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 
пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства худо-
жественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной худо-
жественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 
задач. 
Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система те-
матических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства в 4 классе 
–  34 часа (1 час в неделю). 

2. «Содержание учебного предмета, курса»

 «Мир изобразительного искусства» (15 ч)
«Путешествие в мир искусства»:  Знакомство с необычными художественными музеями.
«Виды и жанры изобразительного искусства»:
Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. 
Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика.
«Мир декоративного искусства» (8 ч)
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный 
металл. Художественный текстиль.
«Мир народного искусства» (7 ч)
Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские 
самовары и пряники. Народный костюм.
«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч)
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн.
Основные задачи обучения и развития:

• продолжение освоения выразительных возможностей графических материалов, раз-
личных способов штриховки графитными и цветными карандашами, фломасте-
рами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.;

• продолжение освоения живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный 
мазок, от пятна и др.) и способов применения смешанной техники работы разнооб-
разными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штри-
ховка тушью, гратография и др.);

• продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соотношений фи-
гуры человека и животных;

• продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (изуче-
ние основ линейной и воздушной перспективы);

• изучение основ светотени;
• продолжение освоения цветоведения, изучение и составление гармоничных цвето-

вых сочетаний, освоение колористической живописи, изучение особенностей вы-
ступающих и отступающих цветов;

• формирование умения передавать движение в композиции;
• продолжение формирования умения точно передавать в тематической композиции, 

иллюстрации сюжет, создавать выразительные образы;
• развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, выделять 

один или несколько композиционных центров;



• продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыс-
лами (Федоскино, Палех, Мстёра, Касли, Вологда);

• знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России;
• продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на 

основе растительных и животных форм.

 В результате изучения курса у обучающихся сформируется позитивное эмоцио-
нальноценностное отношение к предмету, способствующее развитию их мышления, вооб-
ражения, интеллектуальных и творческих способностей, овладению учебными действиями 
и умениями использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-
кативных задач.

Основные формы образовательной деятельности: фронтальная, групповая, парная, 
индивидуальная работа. 
Основные виды учебной деятельности: 
• урок;
• урок – презентация;
• урок-проект;
• контрольно-диагностические уроки.

Проектная деятельность заложена авторами программы и способствует эффективному 
освоению учебного материала, достижению планируемых результатов на базовом или по-
вышенном уровнях в зависимости от траектории развития обучающихся

Программа, содержание учебного материала и сам учебник «Изобразительное искус-
ство» предоставляют возможности для личностного развития школьников. Каждый обуча-
ющийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или 
предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных мета-
предметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопостав-
лением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих 
затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных 
учебных действий (предполагать, какая информация нужна;отбирать необходимые сло-
вари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информа-
цию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники, элек-
тронные диски, сеть Интернет).
     Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и не-
обходимый завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) проекта 
- способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовы-
вать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформ-
лять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, 
отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).
     Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, 
так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отно-
шение к делу, людям, к результатам труда и др.
Средства освоения нового материала: компьютер и интернет, аудио - и видеопособия,  
мультимедиа проектор, учебные пособия и карточки, наглядные пособия и иллюстрации.

3. Планируемые  результаты освоения учебного предмета

К концу 4 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ



У учащихся будут сформированы:
· осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 
многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека;
· представления о роли искусства в жизни человека;
· восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры;
· положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и совре-
менного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной художе-
ственной культуры;
· понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру;
· основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства, понимание красоты как ценности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
· устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достиже-
ниям мировой культуры;
· понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим 
миром;
· понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлён-
ного в произведениях отечественной художественной культуры;
· потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
· эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения 
творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских);
· восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искус-
ства, дизайна и архитектуры;
· художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 
потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
· способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру;
· понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке.
ПРЕДМЕТНЫЕ
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по изобразительному искусству:

Модуль «Графика»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей прак-

тической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, про-
порциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 
своих рисунках.

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле-
ние о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персона-
жей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур.

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать об-

раз женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого чело-

века, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы-
бранной культурной эпохи).

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ-



ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 
обобщённый образ национальной культуры.

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или 

участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню По-
беды в Великой Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного ма-
териала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой 
Отечественной войне).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), пока-
зать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 
предметов быта у разных народов, в разные эпохи.

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мо-
тивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения ко-
стюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 
своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.

Модуль «Архитектура»
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой.
Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, пони-
мать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значе-
нием тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 
особенностях переносного жилища – юрты.

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания ка-
менного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских со-
боров и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 
памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 
древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основ-
ные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, 
целостное образное представление о древнегреческой культуре.

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, харак-
терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий-
ская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их.

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 
сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Ку-
стодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Били-
бина и других по выбору учителя).

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 
Покрова на Нерли.



Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве.

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 
и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский ме-
мориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при 
посещении мемориальных памятников.

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве-
дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 
Востока, уметь обсуждать эти произведения.

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 
готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусуль-
манских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 
пагоды.

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии го-
ризонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 
варианты его устройства.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 
дома на основе избы и традициями её украшений.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 
украшения, внешний и внутренний вид юрты.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с за-
комарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, 
мечеть).

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геомет-
рических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая ча-
сти фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематиче-
ского движения человека).

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 
редакторе GIF-анимации.

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 
изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб-
ственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее 
важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-
ственные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 
предложенных учителем.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу;
· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы;



· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и ал-
горитмам, описывающим стандартные действия;
· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-
творческой работы;
· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной 
и коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям.
Учащиеся получат возможность научиться:
· ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы;
· осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-творче-
ских задач;
· осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность;
· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной художе-
ственно-творческой деятельности;
· вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ;
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-твор-
ческой работы с учётом разных критериев.
Познавательные
Учащиеся научатся:
· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познава-
тельную литературу справочного характера;
· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состо-
яние;
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах;
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время су-
ток, при различной погоде);
· различать многообразие форм предметного мира;
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифи-
цировать их по видам и жанрам;
· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональ-
ному состоянию;
· выполнять несложные модели дизайнерских объектов;
· выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последователь-
ность событий;
· конструировать по свободному замыслу.
Учащиеся получат возможность научиться:
· осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя 
справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интер-
нет;
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 
применяемые для создания декоративного образа;
· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при вы-
полнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов;
· сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов;
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живо-
писи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художе-
ственно-творческой деятельности;
· понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декора-
ции, созданной художником;
· узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, сред-
невековая Европа, Япония или Индия).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:



· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе;
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразитель-
ным средствам;
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 
художественно-творческой работы в группе;
· договариваться и приходить к общему решению;
· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 
народов России;
· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить 
примеры.
Учащиеся получат возможность научиться:
· оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
· задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной выра-
зительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации ра-
боты в группе;
· аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при вы-
работке решений творческих задач.

     Для достижения планируемых результатов по предмету «Изобразительное искусство» 
на уроках используется системно - деятельностный подход. 
    Оценить достижения планируемых результатов освоения учебной программы «Изобра-
зительное искусство» предполагает комплексный подход к оценке результатов образова-
ния, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх' групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и  инструмен-
тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интер-
претации результатов измерений.
   Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-
тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 
уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 
большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуаль-
ные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положитель-
ную учебную и социальную мотивацию.
Технологии обучения.

На уроках используются стандартные педагогические  технологии.
• проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой самостоя-
тельности);
• электронное обучение;
• развивающее обучение (развитие личности и её способностей);
• дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления за-
датков, развитие  интересов и способностей);
• игровое обучение (обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения зна-
ний, умений, игровые методы вовлечения в творческую деятельность).
• личностно-ориентированные;
• дистанционные;
• развивающие;
• проблемного обучения,  
• игровые; 
• проектная  деятельность; 
• здоровьесберегающая;, 
• информационно-коммуникативные; 



• портфолио.
         Данные технологии позволяют в системе применять на уроках для лучшего осво-
ения учебного материала и достижения планируемых результатов следующие методы:
- проблемный;
- частично- поисковый;
- исследовательский;
- метод диалога;
- метод сотрудничества;
- метод прогнозирования. 

4.  «Тематическое планирование»

Количество часов№ 
п/п

Наимено-
вание раз-
делов и 
тем про-
граммы

Всего Контрольные 
работы

Практические 
работы

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1 Введение 1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Изобрази-
тельное искусство. Каждый народ - 
художник. 4 класс: учебник для об-
щеобразовательных учреждений. - 
М.: Просвещение, 2023

https://file.11klasov.net/11882-
izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-
masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-
nemenskaja-la.html

2 Истоки 
родного 
искусства

7 1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/

3 Древние го-
рода нашей 
земли

11 1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/

4 Каждый на-
род – ху-
дожник

9 1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/

5 Искусство 
объединяет 
народы

6 1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/

Общее количе-
ство часов по 
программе

34 4 0

https://file.11klasov.net/11882-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://file.11klasov.net/11882-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://file.11klasov.net/11882-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://file.11klasov.net/11882-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/


Приложение 1

 Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству 

№
п/ 
п 

Дата 
проведе 

–ния
Тема урока

П
р
и-
м
е-
ч
а-
н
и
е

1. Виды  и  жанры  изобразительного  искусства

Введение. Виды и жанры изобразительного искусства.
2. Необычные  музеи
3. Анималистический  жанр.    Школа  лепки.  Школа графики.
4. Школа  живописи.  «Храбрый  лев».

5. 
Батальный  жанр.  Тульский  государственный  музей  оружия.  
Школа  живописи  и  графики  «Богатырское  сражение».

6. Бытовой  жанр.

7. 
Портрет. Пейзаж. Натюрморт. Школа  графики.  Учимся  рисовать  
человека

8. Портрет.  Эмоции  на  лице.  Школа  графики.  Рисуем  автопортрет

9. 
Натюрморт.  Перспектива (фронтальная  и  угловая).  «Натюрморт  
с двумя  книгами».

10. 
Пейзаж.  Линия  горизонта Школа  живописи  Рассвет.  Лунная  
ночь.

11. 
Книжная  графика    как  вид   изобразительного  искусства.  Иллю-
стрирование  басни  И. Крылова  «Стрекоза  и  Муравей» .

12. Искусство  каллиграфии Музей  каллиграфии Чудо – звери
13. Компьютерная  графика.
14. Школа  компьютерной  графики. «Игрушечный  мишка».
15.    Твои  творческие  достижения. 

16.

Декоративное  искусство

Художественная  керамика и  фарфор.  Школа  декора  «Девочка  с  
птицей».

17. Художественное  стекло.  Хрусталь.  Музей  хрусталя.
18. Декоративные  звери  и  птицы.  Школа  декора.

19. 
Художественный  металл.  Каслинское  литьё.  Кузнечное  ремесло.  
Музей  «Огни Москвы».  Чугунное  кружево.  Волшебный  фонарь.

20. 
Художественный текстиль. Ручная роспись ткани. Мастерство изго-
товления валенок. Музей валенок.

21. Школа  декора.   Украшаем валенки.  Учимся  валять  валенки.
22. Орнамент  Сетчатый  орнамент.  Орнаменты  народов  мира
23. Контрольная тестовая работа
24. Народное  искусство



Лаковая  миниатюра (Федоскино,  Палех,  Мстёра,  Холуй).Школа  
народного  искусство. Палехские  деревья

25. Русское кружево. Вологодские узоры. 
26.  Резьба по кости. Холмогорские узоры
27. Народный костюм. Ансамбль женского костюма. Головные уборы .

28. 
Мужской костюм. Обувь. Одежда народов Севера. Кавказа. Народ-
ный костюм. Музей утюга .

29. Тульские самовары. Русский самовар. Пряничные доски.
30. Проверочный  урок.   Твои  творческие  достижения. 

31. 

Мир  дизайна  и  архитектуры 

Бионическая  архитектура.  Природные  формы. С.112-117  Мой  
первый  автомобиль.  Мебель для  детской  комнаты  «Скамейка-
слон».

32. Человек  в  дизайне. С118-119  Школа  дизайна.  Дизайн  костюма.

33. 

Школа  дизайна.  Фито-дизайн.  Игрушки  из  природных  материа-
лов. Музей  упаковки.  Упаковка  для  тульского  пряника  «Пря-
ничный  дом».

34. 
   Твои  творческие  достижения. Проектная деятельность  по теме 
:"Мир архитектуры и дизайна"



Рабочая программа курса «Музыка» для 4 класса

Раздел 1. Пояснительная записка
  Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» на уровень начального общего об-
разования для обучающихся 4-х классов МБОУ «Средняя школа № 51 им.А.М.Аблу-
кова» разработана в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам — образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных поста-
новлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-
ных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом «Средняя 
школа № 51 им.А.М.Аблукова» от 30.08.2023 № 112-од «Об утверждении основной 
образовательной программы начального общего образования 3-4 классы»;

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в фе-
деральной рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания «Средняя 
школа № 51 им.А.М.Аблукова».

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 
общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обуче-
ния и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специ-
фического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетиче-
ского восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творче-
ство, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру дру-
гого человека через опыт сотворчества и сопереживания).

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по сле-
дующим направлениям:

• становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и позна-
вательной сферы;

• развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсального языка общения, художественного от-
ражения многообразия жизни;

• формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 
к музицированию.
Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования:

• формирование  эмоционально-ценностной  отзывчивости  на  прекрасное в 
жизни и в искусстве;

• формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимо-
действия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музици-
рования;

• формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приоб-
щение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через соб-
ственный внутренний опыт эмоционального переживания;

https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/


• развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 
регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциатив-
ного мышления и продуктивного воображения;

• овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 
музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов 
музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слуша-
теля), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (эле-
менты импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение (пла-
стическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследователь-
ские и творческие проекты;

• изучение  закономерностей  музыкального  искусства:  интонационная и 
жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музы-
кального языка;

• воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонаци-
онно-образного строя отечественной музыкальной культуры;

• расширение   кругозора,   воспитание   любознательности,   интереса к 
музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а 
также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную дея-
тельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах,  
театрализованных  действиях,  в  том  числе  основанных на межпредметных 
связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное искусство», «Литератур-
ное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», 
«Иностранный язык» и другие.

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, ме-
тапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающе-
гося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.

Программа  по  музыке  предусматривает  знакомство  обучающихся с 
некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 
произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). 
Программа по музыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание 
тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим 
людям, которые несёт в себе музыка.

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 
произведения является уникальным психологическим механизмом для формирова-
ния мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым 
моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, который 
должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уро-
вень, соответствие системе традиционных российских ценностей.

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 
эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и худо-
жественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексив-
ная установка личности в целом.

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принад-
лежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 
конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традицион-
ных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 
направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 



композиционных принципов.
На реализацию программы по предмету «Музыка» отводится 34 часа в учебный год, 

1 час в неделю.

Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса»

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)
Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» Народная и профессиональная музыка. Со-
чинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев 
«Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).Общность 
интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и му-
зыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 
      Урок 2.«Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Знакомство с жанром 
вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). Его отличительные способности от песни и романса.
Урок 3 . «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творче-
ства..Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведе-
ний 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…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 
песен, их интонационно-образные особенности.
        Урок 4. «Я пойду по полю белому…» Народная и профессиональная музыка. Патри-
отическая тема в русской классике. Кантата «Александр Невский»
       Урок 5 «На великий праздник собралася Русь!» Обобщенное представление истори-
ческого прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и му-
зыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Су-
санин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Образ защитника Отечества. 
Деятельность учащихся:

• Учатся знать/ понимать певческие голоса.
• Произведения С.Рахманинова.
• Жанры русских народных песен, характерные интонации, особенности ритма 
и 

другие средства выразительности.
• Должны уметь проникаться эмоциональным содержанием музыки.
• Внимательно слушать, запоминать названия и авторов произведений.
• Размышлять о музыке, применять знания, полученные в процессе обучения.
• Правильно дышать при пении, распределять дыхание по фразам.

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.)
Урок 6.Святые земли Русской.  Святые земли Русской. Народная и профессиональная му-
зыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира. («Богатырские во-
рота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).
Деятельность учащихся:

• Учатся знать/ понимать русских святых.
• Традиции родного края.
• Должны уметьузнавать названия и авторов произведений.
• Определять и сравнивать характер, настроение  и средства музыкальной вы-
разительности.
• Петь напевно, мягко, не форсируя звук, на цепном дыхании.
• Проникаться эмоциональным содержанием музыки, которую слушают.

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)



Урок 7.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озву-
ченное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические об-
разы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чай-
ковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 
Урок 8.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, марше-
вость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке 
А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского–Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
Урок 9.Музыка ярмарочных гуляний. Народная и профессиональная музыка. Вырази-
тельность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Му-
зыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, краса-
вицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 
«Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).
Урок 10.Святогорский монастырь. Колокольные звоны.Вступление к опере «Борис Году-
нов» М.Мусоргский).
Урок 11. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в му-
зыке.  Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка).
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
        Урок 12. Композитор – имя ему народ. Народная и профессиональная музыка. Народ-
ное музыкальное творчество разных стран мира. 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 13. Музыкальные инструментыРоссии. Оркестр русских народных инстру-
ментов. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 
звучание в руках современных исполнителей.
        Урок 14. О музыке и музыкантах. «Музыкант – чародей» (белорусская народная 
сказка). Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 
Тема раздела: «В концертном зале» (4 ч.)
       Урок 15. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.). Музыкальные ин-
струменты. Струнный квартет. Вариации. Ноктюрн.  Накопление музыкальных впечатле-
ний, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин 
(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром).
Урок 16. «Старый замок». Счастье в сирени живет…Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты 
«Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рах-
манинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в му-
зыке.  Промежуточный тест.  

Урок 17. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Судьба и творчество Ф.Шопена. Музы-
кальные жанры: полонез, мазурка, вальс. Формы музыки:  трехчастные. Интонации народ-
ных танцев в музыке Ф.Шопена( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).
Урок 18. «Патетическая» соната Бетховена. Годы странствий. Жанры музыки: соната, 
романс, баркарола, симфоническая увертюра. Различные виды музыки: вокальная, инстру-
ментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетхо-
вен).
Деятельность учащихся:

• Учатся знать/ понимать названия изученных жанров и форм музыки.
• Должны уметь  сравнивать, делать разбормузыкального произведения, соот-
носить содержание музыкального  произведения с использованными в нем вырази-
тельными средства.
• Определять на слух основные жанры музыки.



• Размышлять о музыке, оценивать её эмоциональный характер  и определять 
образное содержание.

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.)
      Урок 19. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пуш-
кина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня 
«Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»).
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Урок 20. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля.За Русь все стеной 
стоим…).Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопо-
ставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматур-
гическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика дей-
ствующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор 
из 3 действия).
      Урок 21. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в со-
поставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основ-
ные средства музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в опере 
«Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражений мыслей.
       Урок 22. «Исходила младёшенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народ-
ная и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искус-
ства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня 
– ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Ис-
ходила младёшенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского). 
        Урок 23.Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы.Народная и про-
фессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 
(М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 
 Урок 24.  Балет «Петрушка».Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 
профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном 
стиле. 
 Урок 25. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. 
Жанры легкой музыки. 
Деятельность учащихся:

• Учатся знать/ понимать  названия изученных жанров и форм музыки.
• Должны уметь  определять на слух основные жанры музыки.
• Размышлять о музыке, оценивать её эмоциональный характер  и определять 
образное содержание.

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (2 ч.)
 Урок 26. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как вну-
треннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 
фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). 
Развитие музыкального образа. 
Урок 27. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные 
инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слуша-
тель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-клас-
сиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) имастер-
ство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Вы-
соцкий).

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
        Урок 28. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Празд-
ники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные му-



зыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богоро-
дице Дево, радуйся!»С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, велича-
ние. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).
Урок 29. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной 
церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творче-
стве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов).
Урок 29. Кирилл и Мефодий. Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Гимн, величание.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)
 Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.  На-
родные музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день. 

• Учатся знать/ понимать русских святых.
• Традиции родного края.
• Должны уметьузнавать названия и авторов произведений.
• Определять и сравнивать характер, настроение  и средства музыкальной вы-
разительности.
• Петь напевно, мягко, не форсируя звук, на цепном дыхании.
• Проникаться эмоциональным содержанием музыки, которую слушают.

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.)
Урок 32. Музыкальные инструменты. Музыкальный инструмент – гитара. История этого 
инструмента. Гитара – универсальный инструмент. Авторская песня. 
Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 
«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).
     Урок 34. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке. 
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в про-
изведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хован-
щина»).Итоговый тест.

      В результате  изучения курса у обучающихся сформируется позитивное эмоционально 
-ценностное отношение к предмету, способствующее развитию их мышления, воображе-
ния, интеллектуальных и творческих способностей, овладению учебными действиями и 
умениями использовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-
тивных задач.

Основные формы образовательной деятельности: фронтальная, групповая, парная, 
индивидуальная работа. 
Основные виды учебной деятельности: 
• урок;
• урок – концерт;
• урок – презентация;
• урок-проект.

     Проектная деятельность заложена авторами программы и способствует эффективному 
освоению учебного материала, достижению планируемых результатов на базовом или по-
вышенном уровнях в зависимости от траектории развития обучающихся

Программа, содержание учебного материала и сам учебник «Музыка» предоставляют 
возможности для личностного развития школьников. Каждый обучающийся имеет возмож-
ность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. Это поз-
воляет создать условия для достижения как регулятивных метапредметных результатов 
(постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 
творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося 



результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск 
способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 
(предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 
различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Ин-
тернет).
        Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 
необходимый завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) про-
екта - способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организо-
вывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, 
оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 
ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).
       Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, 
так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отно-
шение к делу, людям, к результатам труда и др.

Средства освоения нового материала: компьютер и интернет, аудио - и видеопо-
собия,  мультимедиа проектор, учебные пособия и карточки, наглядные пособия и иллю-
страции.

Раздел 3. «Планируемые результаты освоения учебного предмета»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) в области гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности;
знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных сим-

волов и традиций республик Российской Федерации;
проявление интереса к освоению музыкальных традиций сво-

его края,
 музыкальной культуры народов России;
уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;
стремление участвовать в творческой жизни своей школы,

города, республики;

2) в области духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудниче-

ства в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности;

3) в области эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов;
умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства;

4) в области научного познания:
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и на-

учной картины мира;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са-

мостоятельность в познании;



5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-
онального благополучия:

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде и готовность к их выполнению;

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 
музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 
голос);

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможно-
стей музыкотерапии; 

в области трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 
в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; ува-
жение к труду и результатам трудовой деятельности;

6) в области экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Овладение универсальными познавательными действиями
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 
универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные 
учебные действия.

Познавательные учебные действия
Базовые логические действия:

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, уста-
навливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 
определённому признаку;

определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-
женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произве-
дения, исполнительские составы);

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-
ного искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 
основе предложенного учителем алгоритма;

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 
решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприя-
тия и исполнения, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:
на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным 

и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 
собственных музыкально-исполнительских навыков;

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, си-
туации совместного музицирования;

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 



выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объек-
тами и явлениями (часть – целое, причина – следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звуко-
вого эксперимента, классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культур-
ных явлений в различных условиях.

Работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Ин-
тернете;

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей;

анализировать   музыкальные   тексты   (акустические   и   нотные) по 
предложенному учителем алгоритму;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Универсальные коммуникативные учебные действия
Невербальная коммуникация:

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-
нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки
(соло или в коллективе);
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, вы-

ражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; осо-
знанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.

Вербальная коммуникация:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать

правила ведения диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 
и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты(описание, рас-
суждение,

повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-



ступления.

Совместная деятельность (сотрудничество):
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совмест-

ного восприятия, исполнения музыки;
переключаться  между различными  формами  коллективной,  групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффек-
тивные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;

формулировать  краткосрочные и  долгосрочные цели  (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-
стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-
ной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий резуль-
тат;

выполнять  совместные  проектные,  творческие  задания  с  опорой на 
предложенные образцы.

Универсальные регулятивные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; вы-
страивать последовательность выбранных действий.
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректиро-
вать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция лично-
сти) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у   
обучающихся   основ   музыкальной   культуры   и   проявляются в 
способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении
с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 
элементу своей жизни.

Обучающиеся,  освоившие  основную  образовательную  программу по 
музыке:

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, 
знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на до-
ступных музыкальных инструментах;

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают 
разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 
аргументировать свой выбор;

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стре-
мятся к расширению своего музыкального кругозора.



К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится:
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные;
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к ком-

позиторскому или народному творчеству;
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллек-

тивов – народных и академических;
создавать  ритмический  аккомпанемент  на  ударных  инструментах при 

исполнении народной песни;
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения;
участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится:
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав;
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 
сочинениях композиторов-классиков;

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 
примеры;

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-
ров-классиков;

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 
эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впе-
чатления от музыкального восприятия;

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для со-
здания музыкального образа;

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 
на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится:
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, испол-

нять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 
воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 
настроения;

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-
чать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и марше-
вость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-
красное  в  окружающем  мире  и  в  человеке,  стремиться  к  развитию и 
удовлетворению эстетических потребностей



К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится:
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран;
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-нацио-
нальных традиций и жанров);

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцеваль-
ные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: опре-
делять  характер,  настроение  музыкальных  произведений  духовной

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки;
рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции).

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, ба-

лет, оперетта, мюзикл);
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так 

далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) 
и их авторов;

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 
человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 
роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хо-
реограф, певец, художник и другие.

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучаю-
щийся научится:

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, стре-
миться к расширению музыкального кругозора;

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, ис-
полнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 
эстрады, мюзикла, джаза);

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 
основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально- вырази-
тельными средствами при исполнении;

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую куль-
туру звука.

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится:
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие;
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терми-



нов;
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций;
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вари-
ации;

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; ис-
полнять и создавать различные ритмические рисунки;
исполнять песни с простым мелодическим рисунком.

Для достижения результатов по предмету «Музыка»  на уроках используется си-
стемно-деятельностный подход.  
     Оценить достижения планируемых результатов освоения учебной программы «Музыка» 
предполагает комплексный подход, позволяющий вести оценку достижения обучающи-
мися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-
ных.
     Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-
тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 
уровня, необходимого для успешного продолжения образования, что позволяет выстраи-
вать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, форми-
ровать положительную учебную и социальную мотивацию. 
Технологии обучения.
На уроках используются стандартные педагогические  технологии.
• проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой самостоя-
тельности);
• электронное обучение;
• развивающее обучение (развитие личности и её способностей);
• дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления за-
датков, развитие  интересов и способностей);
• игровое обучение (обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения зна-
ний, умений, игровые методы вовлечения в творческую деятельность).
• личностно-ориентированные;
• дистанционные;
• развивающие;
• проблемного обучения,  
• игровые; 
• проектная  деятельность; 
• здоровьесберегающая;, 
• информационно-коммуникативные; 
• портфолио.
         Данные технологии позволяют в системе применять на уроках для лучшего освоения 
учебного материала и достижения планируемых результатов следующие методы:
- проблемный;
- частично- поисковый;
- исследовательский;
- метод диалога;
- метод сотрудничества;
- метод прогнозирования. 



 
Раздел 4. «Тематическое планирование»

№ пп  Наименование темы  Количество ча-
сов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1. Народная музыка России 7 часов Музыка. 4 класс. Учебник 
- Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.

http://playmusic.org/

http://www.creatingmusic.c
om/

2. Классическая музыка 9 часов Музыка. 4 класс. Учебник 
- Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.
http://music.stuy.edu/macou

rse/music/
http://www.stringsinthemou
ntains.org/m2m/1once.htm

3. Музыка в жизни человека 1 час Музыка. 4 класс. Учебник 
- Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.
http://www.obsolete.com/12

0_years/
4. Музыка народов мира 4 часа Музыка. 4 класс. Учебник 

- Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

http://georgysviridov.narod.r
u/

5. Духовная музыка 2 часа Музыка. 4 класс. Учебник 
- Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.
http://music.stuy.edu/macou

rse/music/
6. Музыка театра и кино 7 часов Музыка. 4 класс. Учебник 

- Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

http://georgysviridov.narod.r
u/

7. Современная музыкальная культура 2 часа Музыка. 4 класс. Учебник 
- Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.
http://georgysviridov.narod.r

u/
8. Музыкальная грамота 2 часа Музыка. 4 класс. Учебник 

- Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

http://www.obsolete.com/12
0_years/

Итого: 34 часа

http://music.stuy.edu/macourse/music/
http://music.stuy.edu/macourse/music/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm%20
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm%20
http://www.obsolete.com/120_years/
http://www.obsolete.com/120_years/
http://georgysviridov.narod.ru/%20
http://georgysviridov.narod.ru/%20
http://music.stuy.edu/macourse/music/
http://music.stuy.edu/macourse/music/
http://georgysviridov.narod.ru/%20
http://georgysviridov.narod.ru/%20
http://georgysviridov.narod.ru/%20
http://georgysviridov.narod.ru/%20
http://www.obsolete.com/120_years/
http://www.obsolete.com/120_years/


                                                                                                                               Приложение 1
Календарно - тематическое планирование по музыке

№
пп

Дата проведе-
ния
 урока

Наименование
разделов и тем учебного предмета

Примечание

Модуль 1. «Народная музыка России»
1.1. Край, в котором ты живешь
1.2. Первые артисты, народный театр
1.3. Русские народные музыкальные инструменты
1.4. Жанры музыкального фольклора
1.5. Фольклор народов России
1.6 Фольклор в творчестве профессиональных музыкан-

тов
1.7. Фольклор в творчестве профессиональных музыкан-

тов
Модуль 2. «Классическая музыка»
2.1. Композиторы-детям
2.2. Оркестр
2.3. Вокальная музыка
2.4. Инструментальная музыка
2.5. Программная музыка
2.6. Симфоническая музыка
2.7. Русские композиторы-классики
2.8. Европейские композиторы-классики
2.9. Мастерство исполнителя
Модуль 3. «Музыка в жизни человека»
3.1. Искусство времени



Модуль 4. «Музыка народов мира»
4.1. Музыка стран ближнего зарубежья
4.2. Музыка стран ближнего зарубежья
4.3. Музыка стран дальнего зарубежья
4.4. Музыка стран дальнего зарубежья
Модуль 5. «Духовная музыка»
5.1. Религиозные праздники
5.2. Религиозные праздники
Модуль 6. «Музыка театра и кино»
6.1. Музыкальная сказка на сцене, на экране
6.2. Театр оперы и балета
6.3. Балет. Хореография-искусство танца
6.4. Балет. Хореография-искусство танца
6.5. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля
6.6. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля
6.7. Патриотическая народная тема в театре и кино
Модуль 7. «Современная музыкальная культура»
7.1. Современные обработки классической музыки
7.2. Джаз
Модуль 8. «Музыкальная грамота» 
8.1. Интонация
8.2. Музыкальный язык
Итого: 34 часа



Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса

1.Пояснительная записка

  Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» на уровень на-
чального общего образования для обучающихся 4-х классов МБОУ «Средняя школа № 51 
им.А.М.Аблукова» разработана в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам — образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных поста-
новлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-
ных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом «Средняя 
школа № 51 им.А.М.Аблукова» от 01.09.2023 № 112-од «Об утверждении дополне-
ний к основной образовательной программы начального общего образования 3-4 
классы»;

• рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство».

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в фе-
деральной рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания  «Средняя 
школа № 51 им.А.М.Аблукова». 
Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования со-
ставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные  в федеральной рабочей программе воспитания. 
Цель программы по изобразительному искусству состоит  в формировании художественной 
культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического от-
ношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных 
знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 
Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 
обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к действи-
тельности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной дея-
тельности в жизни людей. 
Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды ви-
зуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы гра-
фики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архи-
тектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 
восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художествен-
ному восприятию предметно-бытовой культуры.  

https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/


Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в на-
циональных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании кра-
соты человека. 
Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 
чаще всего следует объединять задачи восприятия  с задачами практической творческой 
работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эсте-
тического наблюдения окружающей действительности). 
Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся  с многообразием видов 
художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 
материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 
пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства худо-
жественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной худо-
жественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 
задач. 
Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система те-
матических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства в 4 классе 
–  34 часа (1 час в неделю). 

2. «Содержание учебного предмета, курса»

 «Мир изобразительного искусства» (15 ч)
«Путешествие в мир искусства»:  Знакомство с необычными художественными музеями.
«Виды и жанры изобразительного искусства»:
Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. 
Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика.
«Мир декоративного искусства» (8 ч)
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный 
металл. Художественный текстиль.
«Мир народного искусства» (7 ч)
Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские 
самовары и пряники. Народный костюм.
«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч)
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн.
Основные задачи обучения и развития:

• продолжение освоения выразительных возможностей графических материалов, раз-
личных способов штриховки графитными и цветными карандашами, фломасте-
рами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.;

• продолжение освоения живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный 
мазок, от пятна и др.) и способов применения смешанной техники работы разнооб-
разными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штри-
ховка тушью, гратография и др.);

• продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соотношений фи-
гуры человека и животных;

• продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (изуче-
ние основ линейной и воздушной перспективы);

• изучение основ светотени;
• продолжение освоения цветоведения, изучение и составление гармоничных цвето-

вых сочетаний, освоение колористической живописи, изучение особенностей вы-
ступающих и отступающих цветов;



• формирование умения передавать движение в композиции;
• продолжение формирования умения точно передавать в тематической композиции, 

иллюстрации сюжет, создавать выразительные образы;
• развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, выделять 

один или несколько композиционных центров;
• продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыс-

лами (Федоскино, Палех, Мстёра, Касли, Вологда);
• знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России;
• продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на 

основе растительных и животных форм.

 В результате изучения курса у обучающихся сформируется позитивное эмоцио-
нально-ценностное отношение к предмету, способствующее развитию их мышления, во-
ображения, интеллектуальных и творческих способностей, овладению учебными действи-
ями и умениями использовать знания для решения познавательных, практических и комму-
никативных задач.

Основные формы образовательной деятельности: фронтальная, групповая, парная, 
индивидуальная работа. 
Основные виды учебной деятельности: 
• урок;
• урок – презентация;
• урок-проект;
• контрольно-диагностические уроки.

Проектная деятельность заложена авторами программы и способствует эффективному 
освоению учебного материала, достижению планируемых результатов на базовом или по-
вышенном уровнях в зависимости от траектории развития обучающихся

Программа, содержание учебного материала и сам учебник «Изобразительное искус-
ство» предоставляют возможности для личностного развития школьников. Каждый обуча-
ющийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или 
предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных мета-
предметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопостав-
лением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих 
затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных 
учебных действий (предполагать, какая информация нужна;отбирать необходимые сло-
вари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информа-
цию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники, элек-
тронные диски, сеть Интернет).
     Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и не-
обходимый завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) проекта 
- способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовы-
вать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформ-
лять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, 
отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).
     Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, 
так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отно-
шение к делу, людям, к результатам труда и др.
Средства освоения нового материала: компьютер и интернет, аудио - и видеопособия,  
мультимедиа проектор, учебные пособия и карточки, наглядные пособия и иллюстрации.



3. Планируемые  результаты освоения учебного предмета

К концу 4 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
· осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 
многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека;
· представления о роли искусства в жизни человека;
· восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры;
· положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и совре-
менного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной художе-
ственной культуры;
· понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру;
· основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства, понимание красоты как ценности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
· устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достиже-
ниям мировой культуры;
· понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим 
миром;
· понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлён-
ного в произведениях отечественной художественной культуры;
· потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
· эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения 
творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских);
· восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искус-
ства, дизайна и архитектуры;
· художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 
потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
· способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру;
· понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке.
ПРЕДМЕТНЫЕ
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по изобразительному искусству:

Модуль «Графика»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей прак-

тической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, про-
порциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 
своих рисунках.

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле-
ние о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персона-
жей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур.

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать об-

раз женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого чело-

века, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы-
бранной культурной эпохи).



Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ-
ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 
обобщённый образ национальной культуры.

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или 

участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню По-
беды в Великой Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного ма-
териала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой 
Отечественной войне).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), пока-
зать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 
предметов быта у разных народов, в разные эпохи.

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мо-
тивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения ко-
стюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 
своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.

Модуль «Архитектура»
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой.
Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, пони-
мать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значе-
нием тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 
особенностях переносного жилища – юрты.

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания ка-
менного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских со-
боров и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 
памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 
древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основ-
ные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, 
целостное образное представление о древнегреческой культуре.

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, харак-
терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий-
ская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их.

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 
сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Ку-
стодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Били-
бина и других по выбору учителя).

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 



местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 
Покрова на Нерли.

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве.

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 
и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский ме-
мориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при 
посещении мемориальных памятников.

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве-
дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 
Востока, уметь обсуждать эти произведения.

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 
готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусуль-
манских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 
пагоды.

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии го-
ризонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 
варианты его устройства.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 
дома на основе избы и традициями её украшений.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 
украшения, внешний и внутренний вид юрты.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с за-
комарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, 
мечеть).

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геомет-
рических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая ча-
сти фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематиче-
ского движения человека).

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 
редакторе GIF-анимации.

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 
изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб-
ственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее 
важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-
ственные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 
предложенных учителем.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ



Регулятивные
Учащиеся научатся:
· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу;
· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы;
· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и ал-
горитмам, описывающим стандартные действия;
· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-
творческой работы;
· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной 
и коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям.
Учащиеся получат возможность научиться:
· ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы;
· осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-творче-
ских задач;
· осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность;
· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной художе-
ственно-творческой деятельности;
· вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ;
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-твор-
ческой работы с учётом разных критериев.
Познавательные
Учащиеся научатся:
· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познава-
тельную литературу справочного характера;
· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состо-
яние;
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах;
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время су-
ток, при различной погоде);
· различать многообразие форм предметного мира;
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифи-
цировать их по видам и жанрам;
· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональ-
ному состоянию;
· выполнять несложные модели дизайнерских объектов;
· выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последователь-
ность событий;
· конструировать по свободному замыслу.
Учащиеся получат возможность научиться:
· осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя 
справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интер-
нет;
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 
применяемые для создания декоративного образа;
· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при вы-
полнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов;
· сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов;
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живо-
писи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художе-
ственно-творческой деятельности;
· понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декора-
ции, созданной художником;



· узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, сред-
невековая Европа, Япония или Индия).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе;
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразитель-
ным средствам;
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 
художественно-творческой работы в группе;
· договариваться и приходить к общему решению;
· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 
народов России;
· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить 
примеры.
Учащиеся получат возможность научиться:
· оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
· задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной выра-
зительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации ра-
боты в группе;
· аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при вы-
работке решений творческих задач.

     Для достижения планируемых результатов по предмету «Изобразительное искусство» 
на уроках используется системно - деятельностный подход. 
    Оценить достижения планируемых результатов освоения учебной программы «Изобра-
зительное искусство» предполагает комплексный подход к оценке результатов образова-
ния, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх' групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и  инструмен-
тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интер-
претации результатов измерений.
   Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-
тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 
уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 
большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуаль-
ные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положитель-
ную учебную и социальную мотивацию.
Технологии обучения.

На уроках используются стандартные педагогические  технологии.
• проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой самостоя-
тельности);
• электронное обучение;
• развивающее обучение (развитие личности и её способностей);
• дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления за-
датков, развитие  интересов и способностей);
• игровое обучение (обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения зна-
ний, умений, игровые методы вовлечения в творческую деятельность).
• личностно-ориентированные;
• дистанционные;
• развивающие;
• проблемного обучения,  
• игровые; 



• проектная  деятельность; 
• здоровьесберегающая;, 
• информационно-коммуникативные; 
• портфолио.
         Данные технологии позволяют в системе применять на уроках для лучшего осво-
ения учебного материала и достижения планируемых результатов следующие методы:
- проблемный;
- частично- поисковый;
- исследовательский;
- метод диалога;
- метод сотрудничества;
- метод прогнозирования. 

4.  «Тематическое планирование»

Количество часов№ 
п/п

Наимено-
вание раз-
делов и 
тем про-
граммы

Всего Контрольные 
работы

Практические 
работы

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1 Введение 1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Изобрази-
тельное искусство. Каждый народ - 
художник. 4 класс: учебник для об-
щеобразовательных учреждений. - 
М.: Просвещение, 2023

https://file.11klasov.net/11882-
izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-
masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-
nemenskaja-la.html

2 Истоки 
родного 
искусства

7 1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/

3 Древние го-
рода нашей 
земли

11 1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/

4 Каждый на-
род – ху-
дожник

9 1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/

5 Искусство 
объединяет 
народы

6 1 https://resh.edu.ru/subject/7/4/

Общее количе-
ство часов по 
программе

34 4 0

https://file.11klasov.net/11882-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://file.11klasov.net/11882-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://file.11klasov.net/11882-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://file.11klasov.net/11882-izobrazitelnoe-iskusstvo-tvoja-masterskaja-4-klass-rabochaja-tetrad-nemenskaja-la.html
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/


Приложение 1

 Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству 

№
п/ п 

Дата про-
веде –ния Тема урока Примечание

35.
Виды  и  жанры  изобразительного  искусства

Введение. Виды и жанры изобразительного искус-
ства.

36. Необычные  музеи

37.  
Анималистический  жанр.    Школа  лепки.  Школа 
графики.

38.  Школа  живописи.  «Храбрый  лев».

39.  

Батальный  жанр.  Тульский  государственный  му-
зей  оружия.  Школа  живописи  и  графики  «Бога-
тырское  сражение».

40.  Бытовой  жанр.

41.  
Портрет. Пейзаж. Натюрморт. Школа  графики.  
Учимся  рисовать  человека

42.  
Портрет.  Эмоции  на  лице.  Школа  графики.  Ри-
суем  автопортрет

43.  
Натюрморт.  Перспектива (фронтальная  и  угло-
вая).  «Натюрморт  с двумя  книгами».

44.  
Пейзаж.  Линия  горизонта Школа  живописи  Рас-
свет.  Лунная  ночь.

45.  

Книжная  графика    как  вид   изобразительного  
искусства.  Иллюстрирование  басни  И. Крылова  
«Стрекоза  и  Муравей» .

46.  
Искусство  каллиграфии Музей  каллиграфии Чудо 
– звери

47.  Компьютерная  графика.

48.  
Школа  компьютерной  графики. «Игрушечный  
мишка».

49.     Твои  творческие  достижения. 

50.

Декоративное  искусство

Художественная  керамика и  фарфор.  Школа  де-
кора  «Девочка  с  птицей».

51.  
Художественное  стекло.  Хрусталь.  Музей  хру-
сталя.

52.  Декоративные  звери  и  птицы.  Школа  декора.

53.  

Художественный  металл.  Каслинское  литьё.  
Кузнечное  ремесло.  Музей  «Огни Москвы».  Чу-
гунное  кружево.  Волшебный  фонарь.

54.  
Художественный текстиль. Ручная роспись ткани. 
Мастерство изготовления валенок. Музей валенок.

55.  
Школа  декора.   Украшаем валенки.  Учимся  ва-
лять  валенки.



56.  
Орнамент  Сетчатый  орнамент.  Орнаменты  наро-
дов  мира

57.  Контрольная тестовая работа
Народное  искусство

58.  

Лаковая  миниатюра (Федоскино,  Палех,  Мстёра,  
Холуй).Школа  народного  искусство. Палехские  
деревья

59.  Русское кружево. Вологодские узоры. 
60.   Резьба по кости. Холмогорские узоры

61.  
Народный костюм. Ансамбль женского костюма. 
Головные уборы .

62.  
Мужской костюм. Обувь. Одежда народов Севера. 
Кавказа. Народный костюм. Музей утюга .

63.  
Тульские самовары. Русский самовар. Пряничные 
доски.

64.  
Проверочный  урок.   Твои  творческие  достиже-
ния. 

65.  

Мир  дизайна  и  архитектуры 

Бионическая  архитектура.  Природные  формы. 
С.112-117  Мой  первый  автомобиль.  Мебель для  
детской  комнаты  «Скамейка-слон».

66.  
Человек  в  дизайне. С118-119  Школа  дизайна.  
Дизайн  костюма.

67.  

Школа  дизайна.  Фито-дизайн.  Игрушки  из  при-
родных  материалов. Музей  упаковки.  Упаковка  
для  тульского  пряника  «Пряничный  дом».

68.  
   Твои  творческие  достижения. Проектная дея-
тельность  по теме :"Мир архитектуры и дизайна"



Рабочая программа по технологии для 4 класса
1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» на уровень начального общего образования 
для обучающихся 4-х классов МБОУ «Средняя школа № 51 им.А.М.Аблукова» разработана в соот-
ветствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
— образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав-
ного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом «Средняя школа № 
51 им.А.М.Аблукова» от 01.09.2023 № 112-од «Об утверждении дополнений к основной обра-
зовательной программы начального общего образования 3-4 классы»;

• рабочей программы по учебному предмету «Технология».
Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной ра-

бочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания «Средняя школа № 51 им.А.М.Аблу-
кова».
Основной целью программы по технологии является успешная социализация обучающихся, форми-
рование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-
технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 
меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений. 
Программа по технологии направлена на решение системы задач:  формирование общих представле-
ний о культуре и организации трудовой 
деятельности как важной части общей культуры человека; становление элементарных базовых зна-
ний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 
взаимодействии  с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихсяи 
современных производствах и профессиях; формирование основ чертёжно-графической грамотно-
сти, умения работать  
с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); формирование эле-
ментарных знаний и представлений о различных 
материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; развитие сенсомоторных процес-
сов, психомоторной координации, глазомера 
через формирование практических умений; расширение культурного кругозора, развитие способно-
сти творческого 
использования полученных знаний и умений в практической деятельности; развитие познавательных 
психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения мыслительных 
операций в ходе выполнения практических заданий; 
развитие гибкости и вариативности мышления, способностей  к изобретательской деятельности; вос-
питание уважительного отношения к людям труда, к культурным 
традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых  в материальном мире; раз-
витие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 
ответственного отношения к работе, 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/


взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; воспитание интереса и твор-
ческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, 
стремления к творческой самореализации; становление экологического сознания, внимательного и 
вдумчивого 
отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира  с миром природы; 
воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры обще-
ния, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 
Содержание программы по технологии включает характеристику основных структурных единиц (мо-
дулей), которые являются общими для каждого года обучения:  
1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, техно-
логии работы с пластичными материалами, технологии работы  с природным материалом, техноло-
гии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими доступными материалами 
(например, пластик, поролон, фольга, солома). 
3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей мате-
риально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование из бу-
маги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с 
учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 
4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей мате-
риально-технической базы образовательной организации). 
В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами проектной дея-
тельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, умения искать и использовать информацию.  
В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с учебными предме-
тами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 
основ геометрии, работа  с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобра-
зительное искусство» (использование средств художественной выразительности, законов  и правил 
декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструк-
ции как универсальный источник инженернохудожественных идей для мастера; природа как источ-
ник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой де-
ятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 
практической деятельности), «Литературное чтение» (работа  с текстами для создания образа, реали-
зуемого в изделии). 
В 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).

2. «Содержание учебного предмета, курса»

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч)
Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской продукции. 
Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. Принципы действия вет-
роуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. Рельеф земли. Профессия архитек-
тор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого сруба. Прак-
тическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыро-
колом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Изготовление объёмной поделки с 
вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный модуль), пу-
говичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная 



подвижная модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Из-
готовление развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост 
(эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки «Пизанская 
башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный макет из дерева). Изготовление объ-
ёмного макета из различных материалов.
Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром 
( 7ч )
Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного ведения 
хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в доме. Меропри-
ятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Ги-
гиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. Мексиканская игрушка пиньята. Тех-
ника папье-маше. Бисероплетение. Практическая деятельность. Изготовление поделки из природ-
ных материалов — сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из ткани). 
Работа с гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка из 
папье-маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме).Изготовление 
ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню.
Работа с текстильными материалами (8 ч)
Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового человека. 
Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические приёмы работы 
с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. Обсуждение
профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. Практическая деятельность. Плетение 
по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике изонить. Навыки завязывания галстука. После-
довательность глажения мужской рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица начайник. 
Поделки: пышные цветы (объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из 
ткани), спиральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы поделка из ткани). Поделка 
Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготов-
ление заплатки из ткани. Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объ-
ёмная поделка из ткани).
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними (12 ч)
Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. Носители 
информации. Виды и свойства информации. Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. 
Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint (декорирование). Ком-
пьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в жизни современного человека. 
Электронная почта. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Пере-
ход по ссылке. Интернет. Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Элек-
тронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно-
поисковые системы. Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компью-
тере (файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание звонков. 
Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная стенгазета (статья 
для газеты). Поиск информации о любимом животном.

В результате  изучения курса у обучающихся сформируется позитивное эмоционально -ценност-
ное отношение к предмету, способствующее развитию их мышления, воображения, интеллектуаль-
ных и творческих способностей, овладению учебными действиями и умениями использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Основные формы образовательной деятельности: фронтальная, групповая, парная, индивиду-
альная работа. 

Основные виды учебной деятельности: 
• урок;
• урок – презентация;
• урок-проект;
• контрольно-диагностические уроки. 



       Проектная деятельность заложена авторами программы и способствует эффективному освоению 
учебного материала, достижению планируемых результатов на базовом или повышенном уровнях в 
зависимости от траектории развития обучающихся

Программа, содержание учебного материала и сам учебник «Технология» предоставляют возможности для 
личностного развития школьников. Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в соответствии 
со своими интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных 
метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению 
результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося резуль-
тата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуа-
ции) так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна;отби-
рать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать инфор-
мацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 
Интернет).
     Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завер-
шающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) проекта - способствуют формированию 
метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать по-
следствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с приме-
нением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).
      Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как требует про-
явления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 
труда и др.
Средства освоения нового материала: компьютер и интернет, аудио - и видеопособия,  мультиме-
диа проектор, учебные пособия и карточки, наглядные пособия и иллюстрации.

3. «Планируемые результаты освоения технологии»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по технологии  на уровне начального общего образо-
вания достигаются в единстве учебной  и воспитательной деятельности в соответствии с традицион-
ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-
стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; осознание роли человека и ис-
пользуемых им технологий в сохранении 
гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к 
сохранению окружающей среды; понимание культурно-исторической ценности традиций, 

отражённых  
в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов; проявление способности к эстетической оценке окружаю-
щей предметной среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понима-
ние красоты форм и образов природных объектов, образцов мировойи отечественной художествен-
ной культуры; проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, 
мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегу-
ляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с до-
ступными проблемами; готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 
общения, проявление толерантности и доброжелательности. 
 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские 
действия: 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии  (в пределах изученного), ис-
пользовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; осуществлять 
анализ объектов и изделий с выделением существенных  
и несущественных признаков; сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и разли-
чия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-
художественного характера) по изучаемой тематике; использовать схемы, модели и простейшие чер-
тежи в собственной 
практической творческой деятельности; комбинировать и использовать освоенные технологии при 
изготовлении 
изделий в соответствии с технической, технологической или декоративнохудожественной задачей; 
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 
доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 
Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации  в учебнике и других доступ-
ных источниках, анализировать её и отбирать  в соответствии с решаемой задачей; анализировать и 
использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 
действия моделирования, работать с моделями; использовать средства информационно-коммуника-
ционных технологий  для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  с контро-
лируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для ре-
шения конкретных учебных задач; следовать при выполнении работы инструкциям учителя или пред-
ставленным 
в других информационных источниках. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-
уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России; строить рассуждения о связях природного и 
предметного мира, простые 
суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; объяснять 
последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 
поддержание и наведение порядка, уборка после работы); выполнять правила безопасности труда при 
выполнении работы; 
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; устанавливать причинно-след-
ственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для 
получения необходимых результатов; выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые 
коррективы  



в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; прояв-
лять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
 
Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 
задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, осуще-
ствлять продуктивное 
сотрудничество; проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения  и пожелания, оказывать 
при необходимости помощь; понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 
идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осу-
ществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для 
защиты продукта проектной деятельности. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-
дельным темам программы по технологии: 
формировать общее представление о мире профессий, их социальном 
значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях  в области техники и ис-
кусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; на основе анализа 
задания самостоятельно организовывать рабочее местов 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; самостоятельно 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-
рой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при необходимости вно-
сить коррективы в выполняемые действия; понимать элементарные основы бытовой культуры, вы-
полнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; выполнять более сложные виды 
работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тисне-
ние по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформ-
лять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; выполнять символические дей-
ствия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертёж 
развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; решать простейшие задачи 
рационализаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции  в связи с изменением 
функционального назначения изделия; на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие ху-
дожественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; создавать небольшие тексты, 
презентации и печатные публикации  
с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, 
цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной информацией, работать в программах 
Word, PowerPoint; решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замы-
сел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно пред-
ставлять продукт проектной деятельности; осуществлять сотрудничество в различных видах совмест-
ной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 
договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 
процессе. 

                                        4.  «Тематическое планирование» 
Количество часов№ 

п/п
Наименование 
разделов и тем 
программы Всего Контрольные 

работы
Практические 
работы

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы



1 Повторение и
обобщение
изученного в 
третьем
классе

1 «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. 
Зуевой (М.: Просвещение, 2023) к 
учебнику для 4 класса общеобразо-
вательной школы авторов Е.А. Лу-
тцевой, Т.П. Зуевой (М.: Просвеще-
ние, 2023)

2 Информаци-
онно
коммуникатив-
ные
технологии

3 1 https://file.11klasov.net/5676-
tehnologija-4-klass-lutceva-ea-zueva-
tp.html

3 Конструирова-
ние
робототехниче-
ских
моделей

5 1 https://resh.edu.ru/subject/8/4/

4 Конструирова-
ние
сложных изде-
лий
из бумаги и кар-
тона

5 1 https://resh.edu.ru/subject/8/4/

5 Конструирова-
ние
объемных изде-
лий
из разверток

3 1 https://resh.edu.ru/subject/8/4/

6 Интерьеры 
разных
времен. Декор
интерьера

3 1 https://resh.edu.ru/subject/8/4/

7 Синтетические
материалы

5 1 https://resh.edu.ru/subject/8/4/

8 История оде-
жды
и текстильных
материалов

5 1 https://resh.edu.ru/subject/8/4/

9 Подвижные 
способы
соединения де-
талей
усложненных
конструкций

3 1 https://resh.edu.ru/subject/8/4/

10 Подготовка 
портфолио и

1 1 https://resh.edu.ru/subject/8/4/



итоговый кон-
троль за год
(проверочная 
работа)1

Общее количество 
часов по программе

34 1 8

Приложение 1 
Календарно - тематическое планирование по технологии 

№ п/п Дата Тема урока Примечание 

1. Страна  технических  профессий
Типографические  работы.

2.  Город  воздушных  потоков.
3.  Город  испытателей.
4.  Весёлая  топография.
5.  Город  архитекторов.
6.  Город  зодчих.
7.  Твои  творческие  достижения (Город  будущего)

8.  

Страна  разработчиков  идей

Рачительный  хозяин.

9.  Студия  здоровья.
Проектная ра-
бота

10.  Город  скульпторов.
11.  Бульвар  устроителей  праздников.
12.  Бульвар  устроителей  праздников.
13.  Бисерная  улица.
14.  Твои  творческие  достижения (Новогодние  затеи).

15.  

Страна  модельеров

Ткацкая  мастерская.
16.  Деловой  мир.
17.  Курсы  кройки  и шитья.
18.  Курсы  кройки  и шитья.
19.  Город  флористов.
20. Город флористов
21.  Город  джинсовой  фантазии.
22.  Контрольная тестовая работа.  

23.  Информационные  технологии



Информация. Хранение  и организация  информации.
24.  Информация.Хранение  и организация  информации.
25.  Организация  информации.
26.  Диалог  с  компьютером.
27.  Работа  с  текстом.
28. Работа с таблицами.
29.  Графические  редакторы – исправление реальности.
30.  Печатные  публикации.
31.  Что  такое  Интернет.
32.  Безопасность  компьютера.
33.  Поиск  информации.

34.  

Твои творческие  достижения (компьютер  в  твоей  
жизни). Проектная деятельность по теме: "В мире ин-
формационных технологий".
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