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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

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 отношения 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 действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов  

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

             Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно.  

     Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю); во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю); в 3 классе – 34 часа (1 час в 

неделю); в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования 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 самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

          Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном 

и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, 

заложенных в культурных традициях.  

        Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов 

и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных 

форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

       Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  

       Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию.  

       Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 
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художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности.  

        Экологическое воспитание происходит в процессе художественноэстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать форму предмета, 

конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить 

ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и 

целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализировать пропорциональные отношения частей 

внутри целого и предметов между собой; обобщать форму составной конструкции. 

 Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия: проявлять исследовательские, 

экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, анализировать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека;  

Работа с информацией: использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с 

электронными учебниками и учебными пособиями; выбирать источник для получения информации: 

поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: понимать искусство в качестве особого 

языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами; вести 

диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к противоположным мнениям, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; признавать своё 

и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: внимательно относиться и выполнять учебные 

задачи, поставленные учителем; соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым материалам. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Модуль «Графика» Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. Приобретать первичный опыт в создании 

графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка. Приобретать опыт 

аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы 

как основы обучения рисунку. Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 
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величины. Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 
Модуль «Живопись» Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. Знать три 

основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций. Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. Вести творческую работу. 

Модуль «Скульптура» Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). Осваивать 

первичные приёмы лепки из пластилина.Овладевать первичными навыками бумагопластики – 

создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Уметь рассматривать и эстетически характеризовать 

различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни 

людей. 

Модуль «Архитектура» Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» Приобретать умения рассматривать, анализировать 

детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. Приобретать опыт 

эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и 

визуальной установки учителя. Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

                                              СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 4 КЛАСС  

Модуль «Графика» Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения 

по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. Рисунок фигуры 

человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. Графическое изображение героев былин, 

древних легенд, сказок и сказаний разных народов.  

Модуль «Живопись» Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). Тематические многофигурные композиции: коллективно 

созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, 

героям Великой Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза памятника ко 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Орнаменты разных народов. Подчинённость 

орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. Мотивы и назначение русских народных 

орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, 

декор головных уборов и другие. Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. Народный костюм. Русский народный 
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праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской 

одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. Женский и 

мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур. Модуль 

«Архитектура» Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома 

из дерева, глины, камня; юрта и её устройство. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, 

А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на 

темы истории и традиций русской отечественной культуры. Примеры произведений великих 

европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору 

учителя). Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, 

в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 

острове Кижи. Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения.  

Модуль «Азбука цифровой графики» Изображение и освоение в программе Paint правил линейной 

и воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 

жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

Тематическое планирование. Изобразительное искусство. 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Кол-

во ч 

К.Р. Основные виды деятельности обучающихся 

1 1. Введение . Модуль восприятие 

искусства (1 ч) 

1  Приобретение опыта восприятия произведений 

великих художников на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Освоение правил линейной и воздушной 

перспективы. Практическая творческая 

деятельность: изображение пейзажа красками. 

Получение знаний о тесной связи декора 

(украшений) избы с функциональным 

значением деталей: единство красоты и 

пользы. 

2 2. Истоки родного искусства (7 ч) 7  Получение представления о конструкции 

традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. Практическая 

работа. Приобретение представления о красоте 

и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Коллективная 

творческая деятельность по созданию панно. 

Изучение основных пропорций фигуры 

человека, пропорциональных отношений 

отдельных частей фигуры и применение этих 

знаний в рисунках. Приобретение 

представлений о традиционных одеждах 

разных народов и о красоте человека в разных 

культурах, применение этих знаний в 

изображении персонажей сказаний и легенд 

или представителей народов разных культур 
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3 3. Древние города нашей земли 

(11 ч) 

11  Приобретение опыта создания композиции на 

тему «Древнерусский город». Понимание и 

объяснение, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры. Создание 

коллективной работы - макета «Древний 

город». Освоение пропорциональных 

отношений отдельных частей фигуры человека 

и применение этих знаний в своих рисунках. 

Приобретение представлений о традиционных 

одеждах разных народов и о красоте человека. 

Получение образных представлений о 

каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов, в 

том числе монастырских). Приобретение 

знаний о наиболее значительных 

древнерусских соборах и где они находятся. 

Освоение пропорциональных отношений 

отдельных частей фигуры человека и 

применение этих знаний в своих рисунках. 

Выполнение тематических многофигурных 

композиций: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и 

вырезанных персонажей. Изучение и 

применение в практической творческой работе 

орнаментов, традиционных мотивов. 

4 4. Каждый народ – художник (9 ч) 9  Развитие умений находить основные 

характерные черты храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический 

(романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, 

изображение их. Получение представлений об 

архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культурах Древнего 

мира, в том числе Древнего Востока, 

обсуждение этих произведений. Получение 

представлений о конструктивных 

особенностях переносного жилища – юрты. 

Моделирование в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции юрты. Изображение типичной 

конструкции зданий: мечеть, пагода. 

Определение особенностей архитектурного 

устройства мусульманских мечетей. 

Формирование представлений об 

архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культурах Древнего 

мира, в том числе Древнего Востока, умение 

обсуждать эти произведения. Знакомство с 
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основными конструктивными чертами 

древнегреческого храма, Творческая 

деятельность: изображение города – создание 

тематической графической композиции; 

использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). Создание и 

демонстрация компьютерных презентаций в 

программе PowerPoint по темам изучаемого 

материала, с помощью найденного 

самостоятельно в поисковых системах 

нужного материала, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков 

5 5. Искусство объединяет народы 

(6 ч) 

6 1 Знакомство с произведениями великих 

европейских художников. Создание портрета 

пожилого человека или портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной 

эпохи). Выполнение тематической композиции 

«Сопереживание». Знакомство с 

произведениями великих европейских 

художников. Создание компьютерной 

презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи. 

Приобретение опыта создания детского 

портрета 

 Итого 34 ч   

 

Способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 

          Для оценки достижения учащимися планируемых результатов по изобразительному искусству в 

начальной школе используются следующие способы: 

1. Оценка художественной деятельности учащихся в ходе учебного процесса. Она осуществляется на 

уроках и во внеурочной работе. 

2. Выполнение итоговой работы по завершении курса изобразительного искусства. 

               Для оценки достижения планируемых результатов используются задания базового и 

повышенного уровней сложности, а также комплексные задания. 

             Использование комплексных заданий и заданий различных уровней сложностей даёт 

возможность содержательно интерпретировать уровень развития художественной культуры 

учащихся. 

Внутренняя оценка:   стартовая диагностика; текущая и тематическая оценка; итоговая оценка; 

промежуточная аттестация; психолого-педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг 

образовательных достижений обучающихся.  

Внешняя оценка - независимая оценка качества подготовки обучающихся; итоговая аттестация.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Рабочие программы «Изобразительное искусство». 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы. Авторы: Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, НА. Горяева и др. М.: «Просвещение», 2024 год 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы 
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УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Краски (акварельные и гуашь). Карандаши. Бумага. Пластилин и 

пластическая масса. Глина.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ Моноблок. Комплекты 

репродукций 
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Чигрина А.В. 

4-А класса 

4-А класса 

Чигрина А.В. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа по литературному чтению 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 воспитания. Литературное чтение – один из ведущих 

учебных предметов уровня начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся.. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.    
       Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. Литературное чтение – 

один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

  формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 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, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам;  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  
Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. На литературное чтение в 4 классе отводится 136 

часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-  становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

4-А класса 
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-  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов  

 

 

Духовно-нравственное воспитание:  

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности  

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора;  

-выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации 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 своѐ отношение в разных видах художественной 

деятельности;  

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы;  

Трудовое воспитание:  осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях;  

неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;  

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач. 

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; 

;  определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам;;  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);  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведѐнного 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, представленную в 
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явном виде;  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа еѐ проверки;  

                    К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные 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 диалога и дискуссии;  признавать возможность 

существования разных точек зрения;  строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей;  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);   подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

 регулятивные универсальные учебные действия:  

самоорганизация:  планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результат 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 учѐтом 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 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;   оценивать свой вклад в общий результат;  выполнять совместные 

проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  4 КЛАСС 

  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, 

  демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения;  

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения  

 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; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную 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, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), 

  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, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);  

  составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица;  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  составлять устные и письменные 
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высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), 

писать сочинения на заданную тему,  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 предложений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ.4 КЛАСС 
 О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 

не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Страницы истории России, великие люди и события: 

образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 

Отечества. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание 

понятия: поступок, подвиг. Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков 

«Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский 

«Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1–2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по 

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Герой былины 

– защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 
Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

«Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.  

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 (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен:. Произведения 

для чтения: И.А. Крылов «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. 

Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  

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 стихотворения. 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 П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака 

и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность 

авторской сказки. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее 

пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие.  

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 

повести.  
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Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. 

Пришвин «Выскочка» и другие (по выбору).  

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина 

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. Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. 

 Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. Произведения для 

чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения по выбору), Н.Н. Носов 

«Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие.  

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. Произведения для 

чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» 

(отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

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, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник. 

Тематическое планирование. 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименования разделов и 

тем программы 
Всего  

 

П. 

Р.  

Виды учебной деятельности 

1 
О Родине, героические 

страницы истории 

 12 + 

1 

резер

в 

 1  

Разговор перед чтением: страницы истории 

родной страны — тема фольклорных и авторских 

произведений, объяснение пословицы «Родной 

свой край делами прославляй». Восприятие на 

слух поэтических и прозаических произведений, 

выражающих нравственно-этические понятия: 

любовь к Отчизне, родной земле. Например, А. Т. 

Твардовский. «О родине большой и малой», В. М. 

Песков. «Отечество», С. Д. Дрожжин. «Родине». 

Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие 

Родины для каждого из нас», объяснение своей 

позиции с приведением примеров из текстов. 

Чтение произведений о героях России. Например, 

С. Т. Романовский. «Ледовое побоище» и другие 

произведения. Работа с текстом произведения: 

анализ заголовка, определение темы, выделение 

главной мысли, осознание идеи текста,  

наблюдение и рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин 
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Обсуждение вопросов, например: «Какие слова из 

произведения подходят для описания картины?»,  

Поиск дополнительной информации о 

защитниках Отечества, подготовка 

монологического высказывания, составление 

письменного высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста (не менее 10 

предложений). Работа в парах: сравнение 

произведений, относящихся к одной теме, 

Слушание произведений о народном подвиге в 

Великой Отечественной войне. Учебный диалог: 

обсуждение проблемного вопроса «Почему 

говорят, что День Победы — это «радость со 

слезами на глазах. Упражнение в выразительном 

чтении, соблюдение интонационного рисунка. 

 Учить наизусть стихотворения о Родине (по 

выбору). Групповая работа: коллективный проект 

«Нам не нужна война» (в форме литературного 

вечера, вечера песни, книги воспоминаний 

родных, книги памяти и другие варианты). 

Дифференцированная работа: подготовка 

сообщения об известном человеке своего края 

2 
Фольклор (устное 

народное творчество) 

 11 + 

3 

резер

в  

 1  

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: 

«Что такое фольклор?», «Какие произведения 

относятся к фольклору?», объяснение, 

приведение примеров. Игра «Вспомни и назови»: 

анализ предложенных произведений малых 

жанров фольклора,. Чтение произведений малого 

фольклора (по выбору):  Учебный диалог: 

обсуждение цитаты А. С. Пушкина о пословицах 

«Что за золото!.. А что за роскошь, что за смысл, 

какой толк в каждой пословице нашей!..»,  

Работа в парах: сравнение пословиц разных 

народов, Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной в схематическом 

виде, обобщение представлений о видах сказок, 

выполнение задания «Вспомните и назовите 

произведения». Чтение вслух и про себя 

фольклорных произведений. Пересказ (устно) 

содержания подробно. Рассказ о собирателях 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль), Работа 

в группе (совместная деятельность): сочинение 

сказок (по аналогии), проведение конкурса на 

лучшего знатока фольклорных жанров. Разговор 

перед чтением: история возникновения. 

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче и других 

богатырях. Учебный диалог: обсуждение главной 

мысли былинного эпоса — стремление богатырей 

защищать родную землю. Работа с текстом 

произведения: анализ сюжета былины. 
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3 Творчество И.А.Крылова 

4 + 1 

резер

в   

 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

произведений, определение жанра (басня) и 

автора (И. А. Крылов, Л. Н. Толстой), ответ на 

вопрос: «К каким жанрам относятся эти тексты? 

Почему?» Разговор перед чтением: история 

возникновения жанра, рассказ о творчестве И. А. 

Крылова. Слушание и чтение басен: И. А. 

Крылов. «Стрекоза и Муравей», И. И. Хемницер. 

«Стрекоза», Л. Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи», 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, 

мораль, форма, герои), заполнение таблицы. 

Работа с текстом произведения: характеристика 

героя. Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть (конкурс чтецов «Басни русских 

баснописцев»). Поиск книг И. А. Крылова, 

рассматривание и чтение их, анализ 

библиографического аппарата книги. 

 
Творчество А.С. 

Пушкина 
12 1 

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения. Слушание 

лирических произведений А. С. Пушкина 

(«Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога»), 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ на 

вопрос: «Какое настроение создаёт 

произведение? Почему?». Работа с текстом 

произведения: упражнение в нахождении 

сравнений, эпитетов, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова 

в словаре. Выразительное чтение и чтение 

наизусть лирических. Чтение наизусть 

лирических произведений. 

Работа с текстом произведения : анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, 

характеристика героев, анализ композиции. 

Творческое задание: составление словесных 

портретов главных героев. Дифференцированная 

работа: «чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение представлений о 

сказках  

 
Творчество М.Ю. 

Лермонтова 
4  

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения, 

творчество М. Ю. Лермонтова. Слушание 

стихотворных произведений (не менее 3) М. Ю. 

Лермонтова: «Утёс», «Москва, Москва!.. Люблю 

тебя как сын…» и другие. Учебный диалог: 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ на 

вопрос: «Какое чувство создаёт произведение?». 

Работа с текстом произведения: Рассматривание 

репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. 
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6 Литературная сказка  9   1  

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках. Анализ 

сюжета рассказа: определение 

последовательности событий,  составление 

цитатного плана текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей. Составление 

вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей. Работа в парах: чтение 

диалогов по ролям 

7 

Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

7  

Слушание лирических произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы. Работа с текстом 

произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и эпитетов, 

олицетворений, 

метафор, выделение в тексте слов, 

использованных 

в прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре. Работа в парах: 

сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения; подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтических выражений 

и обоснование выбора автора. Упражнение в 

выразительном чтении вслух и наизусть (конкурс 

чтецов стихотворений). Рассматривание 

репродукций картин и подбор к ним 

стихотворных строк. Творческое задание: 

воссоздание в воображении описанных в 

стихотворении картин 

8 
Творчество Л. Н. 

Толстого 

 7 + 

1 

резер

в 

 1  

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

отрывков из произведений Л. Н. Толстого, 

определение жанра. Разговор перед чтением: 

общее представление об эпосе. 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого 

«Детство» (отрывки из повести), «Русак», 

«Черепаха» и другие. Обсуждение темы и 

главной мысли произведений,определение 

признаков жанра, характеристика героев. 

Пересказ содержания произведения, Работа в 

парах: сравнение рассказов, тема, главная мысль, 

события, герои: «Черепаха» и «Русак». Работа со 

схемой: «чтение» информации, Проверочная 

работа по итогам изученного раздела. 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания 

9 

Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

 6 + 

1 

резер

в 

 

Работа с текстом произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и эпитетов, 

олицетворений. Работа в парах: сравнение 

лирических произведений по теме, созданию 

настроения, подбор синонимов к заданным 
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словам, анализ.  Упражнение в выразительном 

чтении вслух и наизусть. Творческое задание: 

воссоздание в воображении описанных в 

стихотворении картин. Написание сочинения-

описания на тему «Картины родной природы в 

изображении художников». Составление 

выставки книг на тему «Картины природы» 

10 

Произведения о 

животных и родной 

природе 

 12   1  

Разговор перед чтением: взаимоотношения 

человека и животных; чтения (вслух или про 

себя), удержание учебной задачи 

Чтение вслух и про себя произведений о 

животных:В. П. Астафьев. «Капалуха», М.М. 

Пришвин.«Выскочка» и другие. 

Учебный диалог: обсуждение темы и главной 

мысли произведений, определение признаков 

жанра. Работа с текстом произведения: 

составление портретной характеристики 

персонажей. Проверочная работа по итогам 

изученного раздела:. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Составление выставки книг. 

11 Произведения о детях  13   1  

Чтение вслух и про себя произведений о жизни 

детей. Работа с текстом произведения: 

составление портретной характеристики 

персонажей, нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их чувств,  

Упражнение в составлении вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа:восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода. 

Работа в парах: составление цитатного плана,  

Упражнения в выразительном чтении небольших 

эпизодов Пересказ (устно) произведения от лица 

героя или от третьего лица.Дифференцированная 

работа: составление рассказа от имени одного из 

героев.Проверочная работа по итогам изученного 

раздела. Работа в группе: выбор книги по теме «О 

детях», 

12 Пьеса 

 5 + 

3 

резер

в 

 

Чтение вслух и про себя пьес. Ориентировка в 

понятиях: пьеса, действие, персонажи,диалог, 

ремарка, реплика.Учебный диалог: анализ 

действующих лиц,Работа в парах: анализ и 

обсуждение произведения (пьесы) и эпического 

(сказки) —Чтение по ролям.Работа в группах : 

готовим спектакль, подготовка к 

инсценированию эпизода. Экскурсия в театр. 

13 
Юмористические 

произведения  

 6 + 

2 
 

Разговор перед чтением: обсуждение 

проблемного вопроса: «Какой текст является 

юмористическим?».Слушание и чтение, ответ на 

вопрос «Какое чувство вызывает сюжет рассказа? 

Почему?». Работа с текстом произведения: 
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резер

в 

нахождение в тексте средства изображения 

героев и выражения их чувств. Работа в парах: 

чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 

отражающей комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание 

продолжения рассказа. Проверочная работа по 

итогам изученного раздела.Литературная 

викторина по произведениям Н. Н. Носова, В. Ю. 

Драгунского.Слушание записей (аудио). 

14 Зарубежная литература  8   

Чтение литературных сказок зарубежных 

писателей (по выбору). Работа с текстом 

произведения (характеристика героя): 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора 

к героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода.  

Поиск дополнительной справочной информации 

о зарубежных писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, 

Л. Кэрролл, составление выставки книг 

зарубежных сказок. Выбор книги. 

15 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной литературой 

 7  1 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 

библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны 

книги». Работа в парах: «чтение» информации. 

Поиск информации в справочной литературе. и 

журналами для детей.Составление аннотации 

(письменно) на любимое 

произведение.Коллективная работа: подготовка 

творческого проекта на темы «Русские писатели и 

их произведения». Рекомендации по летнему 

чтению, оформление дневника летнего чтения 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   8  

 

Способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 
                  Оценка достижения учащимися планируемых результатов по литературному 

чтению может осуществляться в ходе текущего и тематического оценивания. 

               Текущий контроль проводится повседневно в виде индивидуального или 

фронтального опроса и реализуется на изученном материале. Он может осуществляться в 

устной (выразительное чтение текста, пересказ, декламирование стихов) и письменной форме 

(ответ на поставленный вопрос, описание героя, места или события). 

                Тематический контроль осуществляется по завершении изученной темы в устной 

или письменной формах. Его цель — выявление знаний всей темы и установление связей с 

ранее изученными. 

      Проверка видов речевой и читательской деятельности: 

 навыки чтения вслух и молча (про себя);  навыки читательской и текстовой деятельности; 

 навыки коммуникативной деятельности;  навыки работы с книгами, знание авторов и их 

произведений, 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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Учебник «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 4 КЛАСС (АВТОРЫ КЛИМАНОВА Л.Ф., 

ГОРЕЦКИЙ В. Г., ГОЛОВАНОВА М. В. И ДР.) Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение», 2018 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Поурочные разработки по чтению к УМК КЛИМАНОВА Л. Ф., ГОРЕЦКИЙ В. 

Г., ГОЛОВАНОВА М. В. И ДР.) Акционерное общество «Издательство 

  

 



1 
 

4-А класса 

4-А класса 

Чигрина А.В. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

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 величин и способов их 

измерения, становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть – целое», 

«больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, 

важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, 

воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по 

математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе  

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека  

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения,  

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, 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 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе 

– 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования 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 самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 



В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

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 людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – целое», 

«причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

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, 

диаграмму, 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 источники 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 



оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику 

общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения ; 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, 

в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров 

и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

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 однозначное, 

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 арифметических 

действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью 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); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 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, 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 

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-трёхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах 

и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения 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)и соотношения между ними. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 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. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. 

Деление с остатком. Умножение и 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, нахождение 

неизвестного компонента. 

Текстовые задачи 



Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представление на 

модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа.. Задачи на установление времени 

(начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи 

на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 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, угольника, циркуля. Различение, 

называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре).. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельное.  

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях 

и рассуждениях; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ 

решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной 

длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, гипотезы; 

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 разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 



У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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 ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка 

расстояний и временных интервалов, геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Всего 

 

Конт

роль

ные 

работ

ы 

1 

Числа и 

величины. Числа. 

( 11 + 3 ч) 

11 

+ 3 
1 

Упражнения: устная и письменная работа с 

числами: запись многозначного числа, его 

представление в виде суммы разрядных слагаемых; 

классы и разряды; выбор чисел с заданными 

свойствами (число разрядных единиц, чётность и т. 

д.). Моделирование многозначных чисел, 

характеристика классов и разрядов многозначного 

числа. Учебный диалог: формулирование и 

проверка истинности утверждения о числе. Запись 

числа, обладающего заданным свойством. 

Называние и объяснение свойств числа: 

чётное/нечётное, круглое, трёх- (четырёх-, пяти-, 

шести-) значное; ведение математических записей. 

Работа в парах/группах: упорядочение 

многозначных чисел; классификация чисел по 

одному-двум основаниям; запись общего свойства 

группы чисел. Практические работы: установление 

правила, по которому составлен ряд чисел,  

2 

Числа и 

величины. 

Величины. ( 12 ч 

+ 2 ч) 

12 1 

Обсуждение практических ситуаций. 

Распознавание величин, характеризующих процесс 

движения (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время работы, объём 

работ). Установление зависимостей между 

величинами. Упорядочение по скорости, времени, 

массе. Моделирование: составление схемы 

движения, работы. Комментирование: 

представление значения величины на основе 

содержательного смысла; оформление 



математических записей. Дифференцированные 

задания: запись в виде равенства (неравенства) 

результата разностного, кратного сравнения 

величин, увеличения/ уменьшения значения 

величины в несколько раз. Пропедевтика 

исследовательской работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в 

помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных 

сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерения 

3 

Арифметические 

действия. 

Вычисления (25 ч 

+ 1 ч) 

25 

+ 1 
1 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и 

случаях, сводимых к вычислениям в пределах ста. 

Обсуждение и применение: алгоритмы 

письменных вычислений; проверка хода 

(соответствие алгоритму, частные случаи 

выполнения действий) и результата действия. 

Комментирование: хода выполнения 

арифметического действия по алгоритму, 

нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия. Учебный диалог: 

обсуждение допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия (сложения, 

вычитания, умножения, деленияЗадания на 

проведение контроля и самоконтроля.  

Практические работы: выполнение сложения и  

вычитания по алгоритму в пределах 100 000;  

выполнение умножения и деления. Умножение и  

деление круглых чисел (в том числе на 10, 100,  

1000). Наблюдение: примеры рациональных  

вычислений. Использование свойств  

арифметических действий для удобства 

вычислений.  

Работа в парах/группах: применение разных  

способов проверки правильности вычислений;  

использование калькулятора для практических  

расчётов 

4 

Арифметические 

действия. 

Числовые 

выражения( 12 ч+ 

1 ч) 

12 

+ 1 
1 

Использование букв для обозначения чисел, 

неизвестного компонента действия. Поиск 

значения числового выражения, содержащего 3–4 

действия (со скобками, без скобок). 

Самостоятельная проверка правильности 

нахождения значения числового выражения (с 

опорой на правила установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). Работа в группах: 

приведение примеров, иллюстрирующих смысл и 

ход выполнения арифметических действий, 

5 
Текстовые задачи 

( 20 + 2 ч) 

20 

+ 2 
1 

Моделирование текста задачи: схема, рисунок, 

таблица, краткая запись; использование 



геометрических, графических образов в ходе 

решения задачи. Обсуждение способа решения 

задачи, формы записи решения, реальности и 

логичности ответа на вопрос. 

Дифференцированные задания: выбор основания и 

сравнение задач. Работа в парах/группах: решение 

арифметическим способом задач в 2–3 действия; 

комментирование этапов решения задачи; 

Практическая работа: нахождение доли величины, 

величины по её доле. Оформление математических 

записей: полная запись решения текстовой задачи 

(модель; решение по действиям, по вопросам или с 

помощью числового выражения; формулировка 

ответа 

6 

Пространственны

е отношения и 

геометрические 

фигуры 
Геометрические 

фигуры. (12 ч) 

12  

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами. Упражнения: графические и 

измерительные действия при выполнении 

измерений и вычислений периметра 

многоугольника, площади прямоугольника, 

квадрата, фигуры, составленной из 

прямоугольников. Конструирование, изображение 

фигур, имеющих ось симметрии; построение 

окружности заданного радиуса. Комментирование 

хода и результата поиска 

7 

Пространственны

е отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Геометрические 

величины (8 ч + 1 

ч) 

8 + 

1 
1 

Комментирование хода и результата поиска 

информации о площади и способах её нахождения.. 

Практические работы: нахождение площади 

фигуры, составленной из прямоугольников 

(квадратов), сравнение однородных величин, 

использование свойств прямоугольника и квадрата 

для решения задач 

8 

Математическая 

информация (15 ч 

+ 3 ч) 

15 

+ 3 
1 

Дифференцированные задания: комментирование с 

использованием математической терминологии; 

математическая характеристика предлагаемой 

житейской ситуации. Формулирование вопросов 

для поиска числовых характеристик, 

математических отношений и зависимостей 

(последовательность и продолжительность 

событий, положение в пространстве, формы и 

размеры). Работа в группах: обсуждение ситуаций 

использования примеров и контрпримеров; 

планирование сбора данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). 

Дифференцированные задания: оформление 

математической записи; представление 

информации в предложенной или самостоятельно 

выбранной форме. Комментирование: 

установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утверждений. 

Практические работы: учебные задачи с точными и 



приближёнными данными, доступными 

электронными средствами обучения, пособиями 

9 Повторение 8  
Комментирование: установление истинности 

заданных и самостоятельно составленных 

утверждений. 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 136 7 

 

 

Способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 

 
           Для оценки достижения учащимися планируемых результатов по математике используются 

следующие способы: 

1. Для оценивания предметных достижений используются следующие методы: 

o оценивание процесса выполнения; 

o выбор ответа; 

o краткий ответ; 

o открытый ответ. 

2. Для оценивания сформированности метапредметных и личностных универсальных учебных 

действий используется метод наблюдений. При этом используются критериальные описания, эталоны, 

памятки. 

            Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять их 

продвижение, выстраивать индивидуальные траектории движения. 

Оценивание включает: – контроль как акт установления достижений предметных планируемых 

результатов; – анализ – процесс сравнения полученных результатов с эталоном, нормой, базовым 

уровнем содержания учебного предмета; – критериальную оценку как акт сопоставления результатов 

анализа с установленными требованиями (критериями) к выполнению контрольных работ разного 

вида в соответствии с планируемыми результатами усвоения учебного предмета; – уровневую оценку 

как заключительное суждение о качестве усвоения предметного содержания, сформулированное по 

совокупности заданий на основе критериальной оценки. 
К видам контроля и оценки результатов обучения отнесены: стартовый, текущий, тематический, 

итоговый, аттестационный. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Математика: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

     Поурочные разработки по курсу Математика к УМК М.М. Моро ("Школа 

России").      Математика. Методические рекомендации. 4 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова].      Поурочные разработки по курсу Математика к УМК М.М. Моро 

("Школа России») 
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4-А класса 

4-А класса 

Чигрина А.В. 

4-А класса 

4-А класса 

Чигрина А.В.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной 

рабочей программы воспитания. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе 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, – формирование ценности здоровья человека, его 

сохранения и укрепления, приверженности 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 изобразительной, 

художественной деятельности; – духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству,  определённому 

этносу.  

       Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, взаимодействия в 

системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание».  
      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 самость», «Человек и познание». 

                Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 часов (два 

часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 

часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

              Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

 1) 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, принадлежности к российскому народу, к 

своей национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: проявление культуры общения, уважительного отношения к 

людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе 

нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение правил 

совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям;  

3) 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.  

4)физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

5) трудового воспитания: осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;  
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6) экологического воспитания: осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред;  

7) ценности научного познания: осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 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 предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгори 
Базовые исследовательские действия: проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому 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 возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 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 другое);  

Работа с информацией: использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия в процессе диалогов задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников; Федеральная рабочая программа | 

Окружающий мир. 1–4 классы 20 признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

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

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; одкреплять их доказательствами; находить ошибки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Самоорганизация: планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

Самоконтроль: 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 способы 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 

корректировать их.  

Совместная деятельность коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; Федеральная рабочая 

программа | Окружающий мир. 1–4 классы 21 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
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подчиняться; выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть 

работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 веками и периодами истории 

России; рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную символику 

России и своего региона; проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; группировать изученные объекты живой 

и неживой природы, соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать возможные 

последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать правила безопасного 

поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и 

других); соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 

и верифицированной информации в Интернете; соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов. 

                              Познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические действия: сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы; приводить примеры 

представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 

особенность представителей одной группы (в пределах изученного); приводить примеры лиственных 

и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде.  

Работа с информацией: понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.  

Коммуникативные универсальные учебные действия в процессе учебного диалога слушать 

говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным 

мнениям; воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России. 

Регулятивные универсальные учебные действия сравнивать организацию своей жизни с 

установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 

закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); оценивать выполнение правил 

безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать 

предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

СОДЕРЖАНИЕ. 4 КЛАСС  

Человек и общество. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Политико-административная 

карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 
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соотечественники. Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей 

между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны 

и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Человек и природа Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие 

её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в 

природных зонах. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга  
Правила безопасной жизнедеятельности Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, 

правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в Интернете 

(поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Всего 

 
К.Р 

1 

Раздел 1. Человек 

и общество. Наша 

родина –

Российская 

Федерация  

10  

Работа с политикоадминистративной картой Российской 

Федерации: определение местонахождения республик 

Российской Федерации, краёв, крупнейших областей и 

городов России. Чтение статей Конституции Российской 

Федерации о правах граждан Российской Федерации. 

Рассказ учителя по теме, например, «Забота о детстве – 

главная особенность нашего государства». Чтение о 

обсуждение текстов учебника, объяснения учителя. 

Игра-соревнование по теме, например, «Знаем ли мы 

свой родной край?». Рассказ учителя о важнейших 

страницах истории родного края Учебный диалог по 

теме, например, «Государственные праздники России». 

Работа в парах по теме, например, «Рассказ о любимом 

празднике» 

3 
История отечества. 

«Лента времени и 

историческая карта. 
17  

Практическая работа по теме, например, «Определение 

по «ленте времени» времени (века), в котором 

происходили исторические события». Работа в паре: 

анализ исторической карты,  Обсуждение рассказов 

учителя, текста учебника о быте, традициях, 

культуре Древней Руси. Экскурсия в художественный 

музей. Просмотр видеофрагментов, иллюстраций и 

других материалов на темы «Искусство Древней Руси», 
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«Ремёсла в Древней Руси», «Образование от Древней 

Руси до XIX века. Учебный диалог по теме., например, 

«Как выполняли свой долг защиты Отечества в разные 

исторические времена граждане России (на примере 

Отечественной войны 1812 г., Великой Отечественн 

(при наличии условий), просмотр Видеофрагментов. 

4 

Человек – творец 

культурных 

ценностей. 

Всемирное 

культурное 

наследие.  

6 + 

3 

резе

рв 

 

Просмотр видеофрагментов на тему «Объекты 

Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом». Рассказ учителя о памятниках Всемирного 

наследия (например, в России – Московский Кремль, 

памятники Новгорода, Кижи, в мире – Великая 

Китайская стена, Колизей в Риме, Учебный диалог по 

теме, например, «Как охраняются памятники истории и 

культуры». Обсуждение докладов учащихся о значимых 

объектах культурного наследия России 

5 

Раздел 2. Человек и 

природа. Методы 

познания 

окружающей 

природы. 

Солнечная система  

5  

Игра-соревнование по теме, например, «Клуб 

астрономов»: зададим друг другу вопросы о Солнечной 

системе. Обсуждение выступлений учащихся 

(дифференцированное задание) о планетах. 

Рассматривание и обсуждение схемы «Вращение Земли 

вокруг своей оси – причина смены дня и ночи» 

6 

Формы земной 

поверхности. 

Водоёмы, их 

разнообразие  

9  

Работа с картой: равнины и горы на территории 

Российской Федерации, крупнейшие реки и озёра; моря, 

омывающие Россию. Описание объектов родного края: 

название, место расположения, общая характеристика 

Учебный диалог по теме, например, «Как люди 

используют водоёмы и реки для хозяйственной 

деятельности» 

7 
Природные зоны 

России. Общее 

представление.  
5  

Учебный диалог по теме, например, «Почему меняются 

природные зоны?». Коллективное формулирование 

вывода: причиной смены природных зон является разная 

освещённость Солнцем поверхности Земли. Работа с 

текстом учебника: особенности разных природных зон. 

Работа в паре: анализ схем, Работа в группах: создание 

описания одной из природных зон по самостоятельно 

составленному плану (с использованием ополнительной 

информации, в том числе из нформационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

8 

Природные и 

культурные 

объекты 

Всемирного 

наследия. 

Экологические  

проблемы   

5 + 

2 

резе

рв 

 

Обсуждение результатов проектной деятельности по 

теме, например, «Объекты Всемирного наследия в 

России и в мире». Рассказ учителя о Международной 

Красной книге. Работа в группах по теме, например, 

«Составление памятки «Правила поведения в природе» 

9 
Раздел 3. Правила 

Безопасной 

жизнедеятельности  

6  

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг 

друга: как я выполняю правила безопасной жизни». 

Анализ ситуаций по теме, например, «Что может 

произойти, если…». Обсуждение результатов работы 

групп. Работа в группах: составление текста по теме, 
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например, «Какие опасности можно встретить на улице, 

в зонах отдыха, в общественных местах». Ролевая игра 

по теме, например, «Знаем ли мы правила езды на 

велосипеде» (роли: велосипедисты, сотрудники ГИБДД, 

маленькие дети). Рассказ учителя по теме, например, 

«Чем может быть опасна информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет».  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68  

 

                               

Способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 
        Для оценки достижения учащимися планируемых результатов по окружающему миру в 

начальной школе используются следующие способы: 

1. Стартовая оценка. Проводится в начале каждого года обучения. 

2. Промежуточная аттестация. Проводится в конце обучения в 4 классе. 

Для оценки используются следующие формы контроля и оценки: 

 устные и письменные ответы на предложенные вопросы; 

 учебный диалог (дискуссия); 

 проверочные работы; 

 контрольные работы; 

 тестирование (выполнение тестовых заданий). 

К видам контроля и оценки результатов обучения отнесены: стартовый, текущий, тематический, 

итоговый, аттестационный. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Окружающий мир. 4 класс. В 2-х ч. Плешаков. Тетрадь. Окружающий мир. 4 класс. В 2-х ч. 

Плешаков. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 4 класс : пособие для учителя / Т.Н. 

Максимова. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

  

4-А класса 

4-А класса 

Чигрина А.В. 

4-А класса 

4-А класса 

Чигрина А.В. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
                 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область «Русский язык 

и литературное чтение») на уровне начального общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной 

рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по 

другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося.  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, 

в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения;  

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, 

чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика, 

графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 
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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 

предметом «Литературное чтение». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 часов в неделю в каждом 

классе): в 1 классе – 165 ч, во 2–4 классах – по 170 ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

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, понимание 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 текстами на уроках 

русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

                первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский 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 искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 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 речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 
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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 первоначальные 

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 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные 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 принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому 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 предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной устанавливать 

причинноследственные 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 объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

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 запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 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 

соответствии с речевой ситуацией; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных 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 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем 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; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

             ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 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; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
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 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3го 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; 

 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 падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го 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; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 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); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

 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) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 
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 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. 

Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

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 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, 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; а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

и ІІ 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; связь между словами в словосочетании и предложении (при 

помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 



8 
 

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 орфограммы в слове;  

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, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье 

во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-ться и –тся. Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; монолог;  

 Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

        Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается параллельно с 

разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому на этот 

раздел отдельные части. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п  

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Всего  

Контро

льные 

работы 

1 

Общие 

сведения о 

языке. 

Фонетика и 

графика. 

Лексика 

 8   

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 

Конституции Российской Федерации: «Государство 

защищает культурную самобытность всех народов и 

этнических общностей Российской  Федерации, 

гарантирует сохранение этнокультурного и 

языкового многообразия». Учебный диалог «Почему 

каждому народу важно сохранять свой язык? Как 

общаться разным народам, проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства 

России и о значении русского языка как языка 

межнационального общения. Работа в парах: придумать 

ситуацию использования русского языка как языка 

межнационального общения. 
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    Практические работы во всех разделах курса, в ходе 

которых развивается умение анализировать текстовую, 

информацию в соответствии с учебной задачей. 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем 

характеризовать звуки?». Работа в парах: устная 

характеристика звуков по заданным признакам.. 

Практическая работа: проведение звукобуквенного 

разбора предложенных слов. 

        Комментированное выполнение задания: выбор из 

ряда синонимов слова, объяснение своего выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, 

корректировка обнаруженных ошибок (выбор наиболее 

точного синонима). Работа с рисунками: соотнесение 

рисунков с соответствующими им фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их 

значений. Дифференцированное задание: работа со 

словарём фразеологизмов. Творческое задание: создание 

собственных шуточных рисунков, основанных на 

буквальном понимании значения слов, входящих в 

состав фразеологизма 

3 Состав слова 5   

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в 

ходе диалога даётся устная характеристика частей слова 

по заданным признакам. Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритму разбора слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слов. 

4 Морфология 

43 + 

4 

резе

рв 

 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания 

таблицы, установление основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи. Упражнение: 

группировка слов на основании того, какой частью речи 

они являются. Дифференцированное задание: 

классификация частей речи по признаку Работа в 

группах: нахождение основания для группировки слов 

(в качестве основания для группировки могут быть 

использованы различные признаки, например: по 

частям речи; для имён существительных – по родам, 

числам, падежам 

5 Синтаксис 

 16 + 

3 

резе

рв 

 

Работа в группах: классификация предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Наблюдение за 

различиями простых и сложных предложений. 

Упражнение: группировка предложений по 

определённому признаку. Упражнение: нахождение в 

тексте предложений с заданными характеристиками. 

Работа с таблицей (по горизонтали в строках – вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах – вид 

по цели высказывания). Совместный анализ алгоритма 

синтаксического разбора предложений. 

6 
Орфография и 

пунктуация 

50 + 

6 
 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по 

решению орфографической задачи?», по результатам 
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резе

рв 

диалога актуализация последовательности действий по 

проверке изученных орфограмм. Моделирование 

алгоритмов применения изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование составленным 

алгоритмам. Комментированное выполнение анализа 

текста. Упражнение на развитие контроля: установление 

при работе с дидактическим текстом соответствия 

написания слов орфографическим нормам, нахождение 

орфографических ошибок. Работа в группах: 

нахождение ошибок на применение способа проверки 

орфограммы; ошибок в объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы. Работа в парах: группировка слов по 

месту орфограммы. Работа в парах: группировка слов по 

типу орфограммы. 

               Работа в группах: группировка слов, написание 

которых можно объяснить изученными правилами, и 

слов, написание которых изученными правилами 

объяснить нельзя. Моделирование предложений, 

включающих слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполнения 

орфографической задачи списывании текстов и записи 

под диктовку. Проектное задание: составление 

собственного словарика трудных слов (тех, написание 

которых не удаётся сразу запомнить, при написании 

которых регулярно возникают сомнения, и т.д.).  

           Самоконтроль правильности записи текста, 

нахождение неправильно записанных слов и 

исправление собственных ошибок. 

7 Развитие речи 

30 + 

5 

резе

рв 

2 

Творческие задания: создание устных и письменных 

текстов разных типов (описание, рассуждение, 

повествование). Практическая работа: выбор 

соответствующего заданной ситуации жанра и 

написание письма поздравительной открытки, записки. 

Творческое задание: составление текстов разных типов 

(описание, повествование, рассуждение) на одну и ту же 

тему. Практическая работа: написание отзыва на 

прочитанную книгу. Работа в группах: корректировка 

дидактического текста, в котором допущены смысловые 

ошибки. Совместное выполнение задания: анализ 

текстов по критериям: правильность, богатство, 

выразительность 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 170  

 

 

 

Способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 
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Для оценки достижения учащимися планируемых результатов по русскому языку в начальной 

школе используются следующие способы: 

1. Письменные работы: диктанты, грамматические задания, контрольное списывание, изложения. 

2. Целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и качеств по 

заданным параметрам). 

4. Самооценка ученика. 

5. Результаты учебных проектов. 

6. Три вида оценивания: 

 - Стартовая диагностика. 

 - Текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения. 

 - Итоговое оценивание. 

     Значительное внимание как ФГОС НОО, так и федеральной рабочей программы к устной речи 

младших школьников обуславливает использование таких форм оценивания, как устный ответ на 

поставленный вопрос; участие в диалоге (несколько реплик); устное монологическое 

высказывание/устный рассказ; устный пересказ прочитанного/прослушанного текста; устный текст 

определенного жанра. 

         Не меньше внимания ФГОС НОО и ФРП уделяют развитию письменной речи младших 

школьников. Это обуславливает использование не только традиционных форм – письменный ответ на 

вопрос, изложение и сочинение, но и достаточно инновационных для начальной школы форм: 

монологическое письменное высказывание на заданную тему, монологическое письменное 

высказывание, содержащее выводы о прочитанном, создание письменных текстов различных жанров 

(приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ, объявление), письменное комментирование 

текста, редактирование как отдельных предложений, так и небольших по объему текстов. 

      Традиционными видами оценивания результатов по разделу «Орфография и пунктуация» 

являются списывание и диктант. Дополнительно к этим видам контроля и оценки необходимо 

использовать тестовые задания по оцениванию знаний и орфографических умений, включая их в 

проверочные работы. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык (в 2 частях), 4 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

• Русский язык : 4‐й класс : методические рекомендации : учебное пособие :    В. П. Канакина. — 

Москва : Просвещение, 2023. — (Школа России). 
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Чигрина А.В. 

4-А класса 

4-А класса 

4-А  класса 

4-А  класса 

Чигрина А.В. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Программа по труду (технологии) на уровне начального общего образования составлена на 

основе:  

1. УМК «Школа России» для 1-4 классов.  

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 Nº 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

4. (Зарегистрирован 05.07.2021 Nº 64100)  

5. Также при реализации ООП НОО учтены: поправки в Приказе Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации (Зарегистрирован 22.02.2024 № 77330).  

6. основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 мая 2022 

г. Nº 5) 

 7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ-Питлярская СОШ 

«Образовательный центр».  

               Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторских и соответствующих им практических умений.  

               Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: формирование 

общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей 

культуры человека; становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, культурного кругозора, развитие способности 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; воспитание уважительного отношения к людям труда, 

к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                   Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду 

и творчеству мастеров; осознание роли человека и используемых 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 устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 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 художественного характера) по изучаемой тематике; использовать схемы, модели и простейшие 

чертежи в собственной практической творческой деятельности; комбинировать и использовать освоенные 
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технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или 

декоративнохудожественной задачей; поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; анализировать 

и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 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; 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-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; проявлять 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, осуществлять продуктивное 

сотрудничество; проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной проявлять интерес к работе 

товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь;, предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
                    К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): формировать общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее строчками; выполнять символические действия 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, на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-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, Power Point; решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.  

Содержание программы  
 1. Технологии, профессии и производства.   

 2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, технологии работы с 

пластичными материалами, технологии работы с природным материалом, технологии 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 материально-

технической базы образовательной организации),  робототехника (с учётом возможностей 

материальнотехнической базы образовательной организации).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей материально-

технической базы образовательной организации). межпредметных связей с учебными предметами: 

«Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений. именованными числами), 

«Изобразительное искусство, «Окружающий мир» ( природа как источник сырья, этнокультурные традиции), 

«Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и обсуждения результатов 

практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии). 

               Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии) – 132 часа: в 1 классе – 33 часа 

(1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 4 КЛАСС  
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Технологии, профессии и производства  
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). Информационный 

мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Изготовление изделий с учётом традиционных правил 

и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое). Элементарная творческая и проектная 

деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания 

материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.  

Технологии ручной обработки материалов  
Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических 

материалов с заданными свойствами. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, 

сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 

материалами. Комбинированное использование разных материалов.     

Конструирование и моделирование  
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

проектному заданию или собственному замыслу. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота 

Информационно-коммуникативные технологии  
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. Электронные и 

медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. 

Создание презентаций в программе PowerPoint или другой.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

           Базовые логические и исследовательские действия: ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); анализировать 

конструкции предложенных образцов изделий; конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям; анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

           Работа с информацией: находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, 

           Коммуникативные универсальные учебные действия 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России,  

их роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

              Самоорганизация и самоконтроль: понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определять цели учебно-познавательной деятельности; планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с планом; на основе анализа причинно-следственных связей 

между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности. 

             Совместная деятельность: организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы,  

их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ) 

№ 

п/п 

Название раздела и темы кол-

во ч 
К.Р. Основные виды деятельности обучающихся 

1 Повторение и обобщение 

изученного в третьем классе 

1  Обсуждают, рассуждают о культурных 

традициях и необходимости их сохранения. 

Обсуждают, рассуждают о современном 

техническом окружении, местных производствах,  

Рассказывают о роли и месте компьютеров в 

современной жизни человека. Рассуждают о 

влиянии современных технологий. Вспоминают 

изученные технологии ручной обработки 

материалов. Выполняют практическую работу 

по курсу третьего класса 

2 Информационно-

коммуникативные 

технологии  

3  Знают и самостоятельно соблюдают правила 

пользования персональным компьютером. Знают 

современные требования к техническим 

устройствам. Называют и определяют назначение 

основных устройств компьютера Знакомятся со 

сканером, его назначением. Получают 

представление о сохранившихся древних способах 

хранения информации, о значении книги как 

древнейшем источнике информации. Знакомятся с 

понятием «интернет». Осваивают алгоритмы поиска 

необходимой информации в интернете. Выполняют 

групповые проекты по истории развития техники. 

Самостоятельно или с помощью учителя 

формулируют тему, используют информацию 

учебника, энциклопедий, книг. Обсуждают 

содержание презентации. Создают презентацию. 

Защищают свои проекты 

3 Конструирование 

робототехнических моделей  

5  Изучают конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота. Конструируют 

робототехнические модели. Называют основные 

конструктивные элементы робота, электронные 

устройства (контроллер, датчик, мотор). Составляют 

алгоритм в визуальной среде программирования. 

Проводят испытания и презентацию робота 

4 Конструирование сложных 

изделий из бумаги и картона 

5  Обсуждают традиционные праздники и памятные 

даты. необходимость подготовки подарков. 

Обсуждают варианты изделий-подарков (открытки, 

сувениры). Рассматривают и обсуждают образцы 

папок-футляров, альбомов, открыток, Анализируют 

образцы изделий, предложенные в учебнике. 

Продумывают образ и конструкцию будущего 

своего изделия, его конструкцию, технологию 

изготовления, размеры. Выполняют необходимые 

расчеты и построения с опорой на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. Проверяют в действии. 

Оценивают его качество. Выполняют коллективные 

проекты. 

5 Конструирование объемных 

изделий из разверток 

3  Рассматривают и анализируют сложные 

конструкции картонных упаковок, обсуждают 

возможные способы их изготовления, построения 
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разверток. Обсуждают требования к современным 

упаковкам (прочность, удобство, экологичность, 

яркость). Продумывают образ будущего изделия, его 

конструкцию, технологию изготовления, размеры. 

Делают эскиз (если необходимо). Выполняют 

необходимые расчеты и построения с опорой на 

рисунки и схемы. Подбирают материалы и 

инструменты. Изготавливают изделие. Оценивают 

его качество. Рассматривают конусообразные 

изделия. Выполняют необходимые расчеты и 

построения разверток с опорой на рисунки и схемы. 
Изготавливают изделие  

6 Интерьеры разных времен. 

Декор интерьера  

3  Рассуждают об их функциональном назначении, 

декоре, убранстве; о стилях разных эпох, Знакомятся 

с профессией художникадекоратора. Обсуждают 

конструктивные и декоративно-художественные 

возможности разных материалов (древесина, 

камень, кирпич). Знакомятся с традиционными 

изделиями деревенского дома из древесины, глины. 

Знакомятся с декупажем. Осваивают способ и 

приемы выполнения декупажа. Делают эскиз (если 

необходимо). Подбирают материалы и 

инструменты. Изготавливают изделия. Наблюдают 

мотивы. Обсуждают источники вдохновения 

художников – природа. Рассматривают образцы 

декора интерьера с растительными мотивами. 

Излавливают изделие в художественной технике, 

например, вазу с искусственными цветами. 

Рассуждают о месте сувениров в декоре помещений, 

о разновидностях сувениров. Знакомятся с 

сувенирами с подвижными деталями. Продумывают 

образ будущего изделия, его конструкцию, 

технологию изготовления.Выполняют необходимые 

расчеты и построения самостоятельно или с опорой 

на рисунки и схемы. Подбирают материалы и 

инструменты. Изготавливают изделие. Оценивают 

его качество 

7 Синтетические материалы 5  Наблюдают изделия из полимерных материалов (из 

окружения учащихся). Получают представление о 

сырье, из которого они изготавливаются – нефть. 

Знакомятся с многообразием продуктов 

нефтепереработки, профессиях людей. Рассуждают, 

обсуждают сходства и различия полимерных 

материалов. Классифицируют на группы: пластик, 

пластмасса, полиэтилен, поролон, пенопласт. 

Исследуют физические свойства нескольких 

образцов полимеров. Выполняют необходимые 

расчеты и построения с опорой на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. Оценивают его качество. 

8 История одежды и 

текстильных материалов 

5  Узнают историю появления разных видов 

натуральных тканей, их историческую родину. С 

помощью учителя классифицируют изученные 

ткани по сырью. Готовят групповые доклады по 
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истории одежды разных исторических периодов. 

Наблюдают и рассуждают об особенностях покроя 

одежды разных времен и народов. Выполняют 

групповые проекты по теме «Исторический 

костюм». Изготавливают рельефное изделие с 

драпировкой деталей платья (сборка). Продумывают 

образ будущего изделия, его конструкцию, 

технологию изготовления, размеры. Выполняют 

необходимые расчеты и построения с опорой на 

рисунки и схемы. Подбирают материалы и 

инструменты, изготавливают изделие, оценивают 

его качество. Обсуждают разнообразие народов и 

народностей России. Рассматривают изображения 

национальной одежды разных народов, и своего 

региона. Обсуждают их особенности по 

компонентам, материалам, декору. Выполняют 

групповые проекты по теме «Национальный 

костюм». Изготавливают объемное или рельефное 

изделие на основе имеющихся конструкторско-

технологических знаний и умений 

9 Подвижные способы 

соединения деталей 

усложненных конструкций 

3 К.Р. Обсуждают конструктивные особенности 

механических игрушек, их принципы и механизмы 

движения. Рассматривают пружинный механизм 

игрушки-попрыгушки его конструктивные 

особенности  (подвижное на проволоку, винт с 

гайкой), используемые материалы (картон, полоски 

картона или металлические полоски). Обсуждают 

технологию изготовления картонных полос (с 

опорой на рисунки, чертежи, схемы), прокалывания 

отверстий шилом. Выполняют необходимые 

расчеты и построения с опорой на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты, 

изготавливают изделие. Соблюдают правила 

безопасной работы инструментами. Проверяют в 

действии. Оценивают его качество. Обсуждают 

технологию изготовления игрушки на основе 

рисунков и схем 

10 Резервное время 1   

 

Способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 
            Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся". 

             Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 
     Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной 

(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всех 

четырёх лет обучения в начальной школе. 
              Практическая работа – оценочный материал, который используется с целью проверки у 

младших школьников практических умений, связанных с обобщением и интерпретацией полученных 

знаний, с применением различных материалов, инструментов, учебных пособий и других средств. 
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            Проектная деятельность – оценочный материал, используется для проверки умения применять 

освоенные знания и способы деятельности в новых ситуациях, приближенных к реальным условиям 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Технология: 4-й класс: учебник; 11-е издание, переработанное, 4 класс/ Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Технология. 1-4 классы. Методическое пособие к предметной линии учебников системы «Школа 

России» Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского 

общества в воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями 

увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, 

представляющая закономерности двигательной деятельности человека. 

Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, 

физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и 

действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений, игровые 

упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и других), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по 

эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия, туристические 

физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, 

езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на 

местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом 

специализации для достижения максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

НОО должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования 

и укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм 

с использованием гимнастических упражнений. 

Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно 

важными навыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для развития 

гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период начального 

общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и значительно их 

развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) и другие 

предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 
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Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиром для составления 

рабочих программ образовательных организаций: она даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся по физической культуре, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и 

темам курса, определяет количественные и качественные характеристики содержания, даёт распределение 

тематических разделов и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, а также требований к результатам обучения физической 

культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием основных 

направлений физической культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по преимущественной целевой 

направленности их использования с учётом сенситивных периодов развития обучающихся начального 

общего образования. В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и методов 

обучения. Существенным компонентом содержания программы по физической культуре является 

физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, сущности 

физической культуры, общих закономерностях её функционирования и использования с целью 

всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области физической культуры, 

культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, 

изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании программы 

по физической культуре в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики 

для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, 

получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания 

физической культуры на уровне начального общего образования, выполнение требований, определённых 

статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определённых в 

стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и 

межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение национальных 

целей развития Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, создание 

возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности каждого 

обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, 

профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы образования, создающих условия 
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для максимально полного обеспечения образовательных возможностей обучающихся в рамках единого 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе по физической культуре 

позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья, 

освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие физических 

качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и 

способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое нестандартное 

мышление, инициативность, целеустремлённость, воспитывает этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит 

взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно-ориентированной, 

личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического 

развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры 

движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым заданиям как 

простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе по физической культуре 

используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические 

игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес 

к занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

Для ознакомления с видами спорта в программе по физической культуре используются спортивные 

эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые задания. 

Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе по физической культуре 

используются туристические спортивные игры. Содержание программы по физической культуре 

обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоит из следующих 

компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), 

которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и систему 

чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятий и взаимосвязь между 

различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по физической культуре должен быть 

разделён на логически завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими 

навыками. Особое внимание в программе по физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются 

не только отдельные физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в 

определённых чертах и последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других 

циклов. Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики развития 

основных физических качеств обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, 

координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности построения занятий в 

физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и суммарную 
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протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности 

занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность 

обучающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается в том, что 

программа по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, что 

способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, восприятия 

образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым 

достигается непосредственный эффект от содержания программы по физической культуре. В процессе 

физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся 

носит в основном практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие 

органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального соответствия задач, 

средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа 

доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной 

физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит 

от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, выражающейся 

в преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к выполнению 

физических упражнений, осознание и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов 

упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в 

соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на 

организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к обучающимся в 

соответствии с программой по физической культуре, которая заключается в постановке и выполнении всё 

более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними 

нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено регулярное обновление заданий с общей 

тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в программе по 

физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от физического развития, 

индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в 

программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее 

эффективных результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных педагогических правил: 

от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного 

материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, 

практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной 

деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный подход, целью которого 

является формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. В 

содержании программы по физической культуре учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, 

что позволит успешно достигнуть планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 
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Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» 

в соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций физической 

культуры традиционно относят формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний 

о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических упражнениях для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической культуре 

позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего 

образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления развития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных 

прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья 

(физического, социального и психологического), освоении упражнений основной гимнастики, плавания как 

жизненно важных навыков человека, овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные 

и общеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как результат, – физическое воспитание, 

формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации с целью реализации равных возможностей получения качественного 

начального общего образования; преемственность основных образовательных программ по физической 

культуре дошкольного, начального общего и основного общего образования; возможности формирования 

индивидуального подхода и различного уровня сложности с учётом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся (включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, освоение 

цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, расширения возможностей личного 

образовательного маршрута; формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 

национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое 

спортивное наследие; освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 

каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и командных 

возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу по 

физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по программе по 

физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства физической 

культуры для достижения цели динамики личного физического развития и физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной деятельности, 

работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении 

физических упражнений; 
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умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на заданную 

тему, по общим сведениям теории физической культуры, методикам выполнения физических упражнений, 

правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышать 

замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении заданий, ставить 

перед собой задачи гармоничного физического развития. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры – 405 часов: в 1 классе – 99 

часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

При планировании учебного материала по программе по физической культуре рекомендуется 

реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех классов начального общего 

образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведено на выполнение физических 

упражнений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего 

образования 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 самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, способность владеть 

достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага 

человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке; 

2) гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 

выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

3) ценности научного познания: знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического 

совершенствования; 



8 
 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирование культуры здоровья: осознание ценности своего здоровья для себя, общества, 

государства, ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый 

образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

5) экологическое воспитание: экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное 

отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры 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, 

работа с информацией: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), 

применять изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, 

сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым классификационным 

признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной 

целевой направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных 

качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков плавания, 

ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду 

спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней 

гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей 

эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами 

развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами, использовать знания и умения в области культуры движения, 

эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 
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использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, 

иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с использованием гимнастических, 

игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий с для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 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; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении 

физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение 

физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, 

выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения 

физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной 

деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль: оценивать влияние 

занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, улучшение 

настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной повседневной 

физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении к намеченных планов организации 

своей жизнедеятельности, проявлять стремление успешной образовательной, 

в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт 

обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного программой 

по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, умения и способы 

действий, специфические для предметной области «Физическая культура» периода развития начального 

общего образования, виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические 

упражнения: 
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Гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и 

действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; игровые 

упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, бросков и других), 

которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия 

(например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой 

выполнения или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, 

ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на 

организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом 

специализации для достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе в программе по 

физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им 

присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые 

упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся 

определённых умений. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре человека, 

пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной целевой 

направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической культуры от 

задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль туристической 

деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интервал, 

дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и способностей: 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, быстрота, 

координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 
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составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим развитием, в 

том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы по 

физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических упражнений по 

виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, быстроты, 

моторики, улучшение подвижности суставов, 

увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

Осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных 

формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в 

зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития физических 

качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различных видах 

разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в 

различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных физических 

качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: осваивать и показывать универсальные умения при 

выполнении организующих упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании специальных 

физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении специальных 

физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и выполнении 

физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 
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демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, броске, 

ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги 

(попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост 

из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр, игровых 

заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

4 КЛАСС 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. 

Спорт и гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. 

Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффективного развития 

физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в том числе для утренней гимнастики, 

увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, принципы 

проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор). Туристическая 

игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по 

созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках освоения 

упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для туристического 

похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды движения) 

при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами 

акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для 

удержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности веса и роста; 

эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного пресса, 

спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, 

назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: 

поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и равномерного бега 

на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега (при наличии 

специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию (на выбор) при 

наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для начальной подготовки 

по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную плоскость 

пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, 

перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в 

длину, плавание.  

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх.  

Освоение строевого шага и походного шага.  

Шеренги, перестроения и движение в шеренгах.  

Повороты на месте и в движении.  

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

Знания о физической культуре. 

Из истории развития физической культуры в России.  

Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности 
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Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование 

физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. 

Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним 

признакам и самочувствию.  

Определение возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности 

посредством регулярного наблюдения.  

Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости).  

Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших 

мышечных групп.  

Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Гимнастика с основами акробатики. 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. 

Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Лёгкая 

атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений.  

Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. 

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизической 

подготовки.  

Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча сверху, выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура Упражнения физической подготовки на развитие 

основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего 

образования 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 самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, 

осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время 

подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, 

стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
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уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической 

подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

действия: 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению; 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения 

осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, применять 

термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация и самоконтроль: выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий; самостоятельно проводить занятия на основе 

изученного материала и с учётом собственных интересов; 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических 

качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным 

темам программы по физической культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, 

лыжной и плавательной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с помощью 

учителя); 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору 

обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях 

игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Кол-

во 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о 

физической 

культуре 

4 Характеристика 

физической 

культуры, ее роль в общей 

культуре человека. 

Спорт, задачи и результаты 

спортивной подготовки. 

Важные навыки  

жизнедеятельности 

человека. 

Туристическая 

деятельность. 

Разновидности 

туристической 

деятельности. 

Туристические 

упражнения 

и роль туристической 

деятельности 

в ориентировании 

на местности 

и жизнеобеспечении 

в трудных ситуациях. 

Строевые команды. 

Строевые упражнения. 

Правила предупреждения 

травматизма на уроке 

«Физическая культура» 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру, её роль в общей 

культуре человека. 

Пересказывать тексты по истории 

физической 

культуры, олимпизма. 

Понимать и раскрывать связь 

физической 

культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Называть направления физической 

культуры 

в классификации физических 

упражнений 

по признаку исторически 

сложившихся систем 

физического воспитания. 

Понимать и перечислять физические 

упражнения в классификации 

по преимущественной целевой 

направленности. 

Формулировать основные задачи 

физической 

культуры. 

Объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта. 

Приводить примеры спортивной 

подготовки. 

Характеризовать навыки плавания 

и гимнастики как важные навыки 

жизнедеятельности человека. 

Характеризовать туристическую 

деятельность, 

её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического 

воспитания 

и отмечать роль туристической 

деятельности 

в ориентировании на местности 

и жизнеобеспечении в трудных 

ситуациях. 

Давать основные определения по 

организации 

строевых упражнений. 

Знать строевые команды и 

демонстрировать 

освоенные строевые упражнения. 

Знать технику выполнения 

упражнения 

для тестирования результатов 

развития 
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физических качеств и способностей: 

гибкости, координационно-

скоростных 

способностей. 

Определять ситуации, требующие 

применения 

правил предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды 

в зависимости от погодных условий и 

условий 

занятий. 

Различать физические упражнения 

по воздействию на развитие 

физических 

качеств и способностей. 

Различать физические упражнения 

по целевому назначению: 

общеразвивающие, 

спортивные туристические. 

Знать правила ориентирования на 

местности 

и правила безопасной 

жизнедеятельности 

на природе. 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 Способы 

физкультурной 

деятельности 

6 Самостоятельные занятия 

общеразвивающими 

и здоровьеформирующими 

физическими 

упражнениями. 

Методы проектной 

деятельности 

для гармоничного 

физического, 

интеллектуального, 

эстетического развития 

на основе исследований 

данных дневника 

наблюдений за своим 

физическим развитием. 

Показатели развития 

физических качеств 

и способностей и методики 

определения динамики их 

развития. 

Моделирование 

комплексов 

упражнений. 

Туристический поход, 

составление маршрута, 

ориентирование 

на местности 

Находить информацию по теме. 

Проявлять творческое начало при 

подготовке 

демонстрации личных результатов 

обучения 

по программе. 

Использовать методы проектной 

деятельности 

для гармоничного физического, 

интеллектуального, эстетического 

развития 

на основе исследований данных 

дневника 

наблюдений за своим физическим 

развитием. 

Составлять индивидуальный режим 

дня, вести 

дневник наблюдений за своим 

физическим 

развитием, в том числе оценивая своё 

состояние после закаливающих 

процедур. 

Измерять показатели развития 

физических 

качеств и способностей по методикам 

программы (гибкость, 

координационно- 

скоростные способности). 

Объяснять технику разученных 

гимнастических упражнений и 

специальных физических упражнений 

по виду спорта 
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(по выбору). 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой 

деятельности. 

Моделировать комплексы 

упражнений 

по заданной цели: на развитие 

гибкости, 

координации, быстроты, моторики, 

улучшение 

подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование 

стопы 

и осанки, развитие меткости и т. д. 

Составлять, организовывать и 

проводить 

подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Собирать комплект базового 

снаряжения 

для похода на короткие дистанции. 

Составлять маршрут похода на 

короткие 

дистанции; использовать карту и 

компас 

для определения места нахождения 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3.1 Овладение 

техникой 

выполнения 

специальных 

комплексов 

упражнений 

основной 

гимнастики 

8 Техника выполнения 

специальных комплексов 

упражнений основной 

гимнастики: 

— для укрепления 

отдельных мышечных 

групп; 

— учитывающих 

особенности режима 

работы 

мышц; 

— для развития гибкости 

позвоночника, 

подвижности 

тазобедренных, коленных 

и голеностопных суставов, 

эластичности мышц ног 

и координационно- 

скоростных способностей. 

Совершенствовать выполнение 

упражнений. 

Овладевать техникой выполнения 

комплексов 

упражнений для укрепления 

отдельных 

мышечных групп (мышцы спины, 

мышцы ног, 

мышцы рук, мышцы живота). 

Овладевать техникой выполнения 

комплексов упражнений, 

учитывающих особенности 

режима работы мышц (динамичные, 

статичные). 

Овладеть техникой выполнения 

комплексов 

упражнений для развития гибкости 

позвоночника, подвижности 

тазобедренных, 

коленных и голеностопных суставов, 

эластичности мышц ног и 

координационно- 

скоростных способностей. 

Проявлять физические качества: 

гибкость, 

координацию, быстроту – и 

демонстрировать 

динамику их развития. 

Овладеть универсальными умениями 

по самостоятельному выполнению 

3.2 Универсальные 

умения 

по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

в оздоровительных 

формах занятий 

и выполнения 

перемещений 

различными 

6 Составление комплексов 

утренней гимнастики, 

физкультминуток по 

целевым задачам. 

Общефизическая 

подготовка 

по индивидульной 

образовательной 

траектории 



19 
 

способами 

передвижений 

упражнений в оздоровительных 

формах 

занятий. 

Овладеть техникой выполнения 

строевого, 

походного шага. 

Овладеть универсальными умениями 

выполнения перемещений 

различными 

способами передвижений, включая: 

перекаты, 

повороты, прыжки, танцевальные 

шаги 

3.3 Игры и игровые 

задания 

3 Спортивные игры 

с элементами видов спорта 

Проводить спортивные игры, в том 

числе 

с использованием элементов 

единоборства 

и элементов видов спорта, и 

участвовать в них 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Универсальные 

умения выполнения 

физических 

упражнений 

при взаимодействии 

в группах 

2 Физические упражнения. 

Взаимодействие в группах 

Овладеть универсальными умениями 

при выполнении организующих 

упражнений 

для групп, в том числе при 

выполнении 

спортивных упражнений. 

Овладеть универсальными умениями 

по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании специальных 

физических 

упражнений. 

Проявлять физические качества 

гибкости, 

координации и быстроты при 

выполнении 

специальных физических упражнений 

и упражнений основной гимнастики. 

Моделировать комплексы 

упражнений общей 

гимнастики по видам разминки 

(общая, 

партерная, у опоры). 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений 

и техники плавания. 

Овладеть техникой одним (или 

несколькими) 

стилем плавания (на выбор). 

Выполнять плавание на скорость (при 

наличии 

материально-технической базы). 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

при занятиях физической культурой 

и спортом. 

4.2 Универсальные 

умения плавания 

спортивными 

стилями 

6 Плавание. Стили плавания 

4.3 Универсальные 

умения удержания 

гимнастических 

предметов (мяч, 

скакалка) 

при передаче, 

броске, 

ловле, вращении, 

перекатах 

3 Работа с гимнастическими 

предметами для развития 

моторики 

и координационно- 

скоростных способностей 

4.4 Универсальные 

умения удержания 

равновесий, 

выполнения 

прыжков, 

поворотов, 

танцевальных 

шагов 

индивидуально 

и в группах, 

2 Развитие координации. 

Равновесия. Прыжки. 

Повороты. Танцевальные 

движения. Акробатика 

4.5 Организация 

и проведение 

подвижных игр, 

игровых заданий, 

спортивных 

эстафет. 

Организация 

участия 

в соревновательной 

2 Организация 

соревновательной 

деятельности через 

демонстрацию полученных 

навыков и умений 
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деятельности, 

контрольно-

тестовых 

упражнениях, сдаче 

нормативов ГТО 

Овладеть универсальным умением 

удержания гимнастических предметов 

(мяч, скакалка) 

при передаче, броске, ловле, 

вращении, 

перекатах. 

Демонстрировать технику 

выполнения 

равновесий, поворотов, прыжков 

толчком 

с одной ноги (попеременно), на месте 

и с разбега. 

Осваивать технику выполнения 

акробатических упражнений 

(кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из 

различных 

положений по выбору, стойка на 

руках). 

Осваивать и демонстрировать технику 

танцевальных шагов, выполняемых 

индивидуально, парами, в группах. 

Осваивать и демонстрировать 

универсальные 

умения в самостоятельной 

организации 

и проведении подвижных игр, 

игровых 

заданий, спортивных эстафет. 

Осваивать и демонстрировать 

универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе 

учебной и игровой деятельности. 

Участвовать в соревновательной 

деятельности 

внутришкольных этапов различных 

соревнований, фестивалей, конкурсов, 

мастер- 

классов, открытых уроков с 

использованием 

полученных навыков и умений, в 

контрольно- 

тестовых упражнениях, сдаче 

нормативов ГТО. 

Демонстрировать игры, спортивные 

эстафеты 

и выполнять игровые задания. 

Принимать на себя ответственность 

за команду и распределять ролевое 

участие 

членов команды. 

Соблюдать правила игр и правила 

безопасного 

поведения во время игр. 

Уметь описывать правила игр и 

спортивных 

эстафет. 

4.6 Игры и игровые 

задания, 

спортивные 

эстафеты 

2 Игры и игровые задания, 

спортивные эстафеты, 

воспитательная, 

эстетическая их 

составляющие: 

— воспитание 

патриотизма, 

любви к природе, интереса 

к окружающему миру, 

ответственности, 

формирование воли, 

выдержки, взаимопомощи, 

решительности, смекалки, 

командной работы и т. д.; 

— воспитание культуры 

движения, понимание 

эстетической 

привлекательности, 

музыкаль. 

Соблюдать правила 

безопасности во время 

похода. 

Проявлять смекалку. 

Соблюдать приёмы 

безопасной 

жизнедеятельности на 

природе. 

Выполнять необходимые 

условия дисциплины 

и командной работы. 
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Проявлять положительные качества 

личности 

(волю, смелость, честность, 

выдержку, 

решительность), соблюдать этические 

нормы 

поведения. 

Проявлять коммуникативные 

качества, 

демонстрировать взаимопомощь 

и уважительное отношение 

к соперникам. 

Проявлять фантазию и инициативу в 

игровой 

деятельности. 

Выполнять в ритм/на счёт, на 

музыкальный 

такт упражнения, танцевальные 

движения. 

Передавать характер сюжета, замысла 

игрового задания движением тела, 

мимикой 

лица. 

Демонстрировать взаимопомощь в 

команде 

и уважительное отношение к природе, 

окружающей среде. 

4.7 Подготовка 

к демонстрации 

полученных 

результатов 

3 Формы демонстрации 

физических результатов 

Демонстрировать и выполнять 

контрольно- 

тестовые упражнения для 

определения 

динамики развития гибкости, 

координации. 

Демонстрировать тестовые 

упражнения ГТО 

II ступени. 

Демонстрировать универсальные 

умения 

подготовки и демонстрации 

показательного 

выступления. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

65   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 

православной 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. 

         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 представителями 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 ценностносмысловой 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 методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

                  В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, 

обучение религиозной практике в религиозной общине.  

                        Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в 

неделю в 4 классе. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего образования 

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 самопознания, 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 гордости за свою Родину; – 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– понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других 

людей; – понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
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          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, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: – овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, 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,– совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; – овладевать навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; – совершенствовать организационные умения в области 

коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия – 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, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала. – выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

Работа с информацией: – воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать 

её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; – использовать разные 

средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, 

графическую, видео); –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 жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; – соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; – создавать 

небольшие тексты-описания, текстырассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-

этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 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: проявлять готовность изменять себя,  – выражать своё отношение к 

анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать 

проявление несправедливости, жадности, нечестности, 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, объективно 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 
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Модуль «Основы светской этики»  
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сформированность умений: – выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 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, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; – рассказывать о 

российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе нормах морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; – рассказывать о 

праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских праздниках 

(государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских государственных 

праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли 

семейных праздников в жизни человека, семьи; – раскрывать основное содержание понимания семьи, 

отношений в семье на основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины 

и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь 

и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; – распознавать 

российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её значение; выражать 

уважение российской государственности, законам в российском обществе; – рассказывать о трудовой 

морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства в России; выражать 

нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам 

труда; – рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЕ.  Модуль «Основы светской этики» 

           Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов 

России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Кол-

во ч 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Россия – наша Родин 1 Использовать систему условных обозначений при 

выполнении заданий, Читать и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Размышлять о роли духовных традиций 

народов России, их значении в жизни человека, семьи, 

общества, духовном мире человека. Называть 

традиционные религии в России, народы России,. 

Использовать ключевые понятия учебной темы в устной и 

письменной речи, применять их при анализе и оценке 

явлений и фактов действительности. Осознавать ценность 

дружеских отношений между людьми. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

2  Этика и её значение в 

жизни человека. Нормы 

морали. Нравственные 

8 Составлять небольшой текст-рассуждение на темы добра и 

зла, моральных ценностей, идеалов. Высказывать суждения 

оценочного характера о значении нравственности в жизни 
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ценности, идеалы, 

принципы 

человека, семьи, народа, общества, государства. Рассуждать 

о возможности и необходимости соблюдения нравственных 

норм в жизни человека, 

3 Государство и мораль 

гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в 

государстве как источник 

российской гражданской 

этики 

1 Рассказывать о российской гражданской этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, 

отношений и поведения людей, основанных на 

конституционных правах, свободах, обязанностях человека. 

Раскрывать основное содержание норм российской 

гражданской этики (справедливость, ответственность, 

ценность и достоинство человеческой жизни, 

взаимоуважение, уважение к старшим, к труду, свобода 

совести, свобода вероисповедания, забота о природе, 

историческом и культурном наследии и др.). 

4 Образцы нравственности 

в культуре Отечества, 

народов России. Природа 

и человек 

8 Рассуждать о возможности и необходимости бережного 

отношения к природе и личной ответственности за это 

каждого человека. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. Составлять 

небольшой текст-рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения в культуре Отечества». 

Использовать знания, полученные на уроках по 

литературному чтению и окружающему миру, для 

осмысления примеров нравственного поведения людей в 

истории и культуре Отечества 

5 Праздники как одна из 

форм исторической 

памяти 

2 Рассказывать о российских праздниках (государственные, 

народные, религиозные, семейные), День народного 

единства, День защитников Отечества и др., о праздниках в 

своём регионе, местности проживания. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения заданий. 

6 Семейные ценности. 

Этика семейных 

отношений 

1 Раскрывать основное содержание понимания семьи, 

отношений в семье на основе взаимной любви и уважения, 

любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о 

нуждающихся в помощи родителях; уважение старших. 

Рассказывать о семейных традициях народов России, 

приводить примеры. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

7 Трудовая мораль. 

Нравственные традиции 

предпринимательства 

3 Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

учебный текст. Высказывать суждения оценочного 

характера о трудолюбии, честном труде, об уважении к 

труду, к трудящимся людям, результатам труда (своего и 

других людей) 

8 Что значит быть 

нравственным в наше 

время?  Методы 

нравственного 

самосовершенствования 

6 Выражать своими словами понятия урока. Приводить 

примеры нравственных поступков, оценивать поступки 

свои и других людей. Соотносить нравственные нормы с 

анализом личного опыта поведения. Составлять небольшой 

текст-рассуждение на тему «Образцы нравственного 

поведения людей в современной жизни». 

9 Этикет 2 Рассказывать о правилах этикета в разных жизненных 

ситуациях, приводить примеры, использовать народные 

пословицы и поговорки. Обосновывать необходимость 

соблюдения правил этикета в разных ситуациях. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. Применять навыки осознанного 
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построения речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

10 Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России 

2 Закреплять и систематизировать представления о 

российской светской этике, духовнонравственной культуре 

многонационального народа России, их значении в жизни 

человека, семьи, российского общества. Сопоставлять 

понятия «патриотизм», «Отечество», «многонациональный 

народ России», «служение», соотносить определения с 

понятиями, делать выводы 

Итогго 34 ч 

 
Способы оценки достижения учащимися планируемых результатов 

 

Достижение учащимися планируемых результатов по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» выявляют в процессе: 

 текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 

 составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 

 защиты собственных исследовательских и творческих проектных работ; 

 выставки работ учащихся. 

При оценке предметных результатов освоения модуля используют следующие виды контроля: 

 стартовый; 

 прогностический; 

 пооперационный; 

 контроль по результату; 

 рефлексивный; 

 итоговый. 

Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по ряду критериев: 

 понимание изучаемого материала; 

 степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 

 самостоятельность суждений; 

 умение поддержать и выстроить диалог. 

Оценка усвоения курса ОРКСЭ предполагает не только оценку учебной деятельности, но и оценку 

результатов развития личностных качеств, что очень важно при решении воспитательных задач 

модуля. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 4-й класс: учебник, 4 

класс/ Н. М. Брунчукова, А. А. Шемшурин, Р. Н. Демин., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Примерные рабочие программы начального общего образования «Основы религиозных культур и 

светской этики» / Институт стратегии развития образования российской академии образования – 

М., 2021 

 Учебник Шемшурина А.И. «Основы светской этики. 4 класс Электронное приложение к учебному 

пособию «Основы светской этики. 4 класс» 

Катышева, И. Б.Основы светской этики. Методическое пособиек учебнику А. А. Шемшурина, Н. М. 

Брунчуковой,Р. Н. Демина и др. «Основы светской этики. 4 кл.» / 
И. Б. Катышева, К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова; под ред. Т. Д. Шапошниковой. — М.: Дрофа, 

(Российский учебник). 

  
 


