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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 
Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного 

образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• формирование интереса к познанию; 

• формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам и свободам других; 

• выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

• создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

• развитие у школьников общекультурной компетентности; 

• развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

• осознание своего места в обществе; 

• познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

• формирование готовности к личностному самоопределению. 

 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют 

следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 

400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

1. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций по проведению 

цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.07.2023 № 74229). 



Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 

36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны 

быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся 

вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию 

в программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками 

деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1. соответствие датам календаря; 

2. значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, 

даты исторических событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

1. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными 

в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)» и др. 



Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому 

тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 

чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые 

являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 
• историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции 

прошлых поколений; 

• историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидуальных переживаний, и включает 

важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 

рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 
• каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, 

вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой 

родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 
• патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

• любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине; 

• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и 

народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и его 

проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 
• доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

• благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в прошлые века, что стало 

сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 
• семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — 

взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 



• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, 

оказать помощь друг другу; 

• обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, помогать родителям; 

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О 

взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 
• культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории; 

• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

• культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере 

(народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений 

людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о 

важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 
• наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

• в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

• в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что 

учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или 

понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех 

же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в 

сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, 

исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников 

совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 



Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и 

выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу грамотно организовать деятельность 

школьников на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, 

культура и история родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. 

Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь её — 

часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 

самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника 

Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. 

Примеры выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, 

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» 

(«Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие 

профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О 

гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих 

родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти 

свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить 

заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества 

людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 



Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 

день психического здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в 

ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи 

одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным 

влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

• Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных странах. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские 

традиции в России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

• День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных открытий для прогресса общества и 

развития человека. Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: 

телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, 

вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание 

расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его 

создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», 

«Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

• День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

• Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе — 

труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в 

семье (День матери)»). 

• День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; 

первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

• Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, 

в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-

работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»). 

• День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на 

борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они 

хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 



Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — 

помним, любим, гордимся («День памяти»). 

• День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, 

гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за 

Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

• День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, 

которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. 

Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

• День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на 

развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

• День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения предшествующим поколениям, которые не 

раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда 

Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время 

Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: 

любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, 

обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, 

участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, 

чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. 

Примеры народных промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до 

современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, 

цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы 

жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: 

дни памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие 

отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина»). 



Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; проявление 

заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-

исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции 

(сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, 

фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, 

представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу 

обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты 

(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, 

оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. Это позволяет совершенствовать 

функциональную грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 

отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил 

русского языка. 



Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: 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. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, 

России, ее истории и культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения 

при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание 

ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 



овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение 

находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии 

предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со 

сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и способствуют развитию кругозора младшего 

школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

Тематическое планирование 

3–4 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний Наша страна предоставляет возможность 

каждому получить достойное образование. 

Обязательное образование в РФ 9 лет. 

Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У дверей 

школы». Беседа по вопросам: «Что привело подростка к дверям школы? Что 

мешает ему учится? Все ли дети в царское время были грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с 

современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов 

«Сельская школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном 



институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам 

2. Там, где 
Россия 

Историческая память народа и каждого человека 

Героическое прошлое России: преемственность 

поколений в проявлении любви к Родине, 

готовности защищать родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: 

почему был поставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая 

немецкую девочку? Какое значение для жизни народов Европы имела победа 

Советского Союза над фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется любовь к 

Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных войн: 

1812 и 1941-45 гг. – преемственность поколений. Организаторы партизанского 

движения Д. Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. 

Вершигора (на выбор). 

3. 100-летие со 
дня рождения 
Зои 
Космодемьянско
й 

Проявление чувства любви к Родине советской 

молодежью. Юные защитники родной страны – 

герои Советского Союза. Зоя. Космодемьянская – 

первая женщина – герой Советского Союза. 

Качества героини: самопожертвование, 

готовность отдать жизнь за свободу Родины 

Рассматривание и описание героини картины художника Дм. Мочальского 

«Портрет Зои». 

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной пункт, набора в 

диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в 

диверсионную школу? Какими качествами должны были обладать люди, 

работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. 

Интерактивное задание: События ВОВ – юные защитники Родины – 

герои Советского Союза – последователи Зои 

4. 
Избирательная 
система России 
(1час) 

Что такое избирательная система, какое значение 

имеют выборы для жизни государства, общества 

и каждого его члена; право гражданина избирать 

и быть избранным 

Свободные выборы отражают демократизм и 

справедливость российского государства, 

обеспечивают достойное будущее общества и 

каждого его члена. 

Принципы избирательной системы в нашей 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем рассказывают 

фотографии? Для чего создаются избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые 

депутаты Государственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, актеры и 

др.)». Рассказ учителя о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был депутатом? 



стране: 

демократизм, справедливость, всеобщность, 

личное участие. 

О чем бы я заботился?». Рассказы-суждения, предложения участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной комиссии. 

Как мы готовим избирательный участок ко дню выборов? (работа с 

иллюстративным материалом и видео). Как мы встретим человека, который 

впервые пришел голосовать? 

5. День учителя 
(советники по 
воспитанию) 

В разные исторические времена труд учителя 

уважаем, социально значим, оказывает влияние 

на развитие образования членов общества. 

Великие педагоги прошлого. Яснополянская 

школа Л. Н. Толстого. Почему великий писатель 

открыл для крестьянских детей школу. 

Особенности учения и общения школьников со 

своими учителями и между собой. Книги-

учебники для обучения детей чтению 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, 

колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем с 

ними занимался? (рассматривание фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н. Толстого» (о 

своих рисунках рассказывают их авторы). 

6. О 
взаимоотношени
ях в коллективе 

Школьный класс - учебный коллектив. 

Ответственность за успешность каждого ученика, 

помощь, поддержка и взаимовыручка – качества 

членов коллектива. Роли в коллективе: умение 

руководить и подчиняться. Воспитание в себе 

умения сдерживаться, справляться с обидами, 

снимать конфликты. Детский телефон доверия 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: 

восстановление пословицы, объяснение е значения. Например: «В коллективе 

чужой работы не бывает», «Один и камень не поднимет, а миром – город 

передвинут»; «Согласие и лад – для общего дела – клад», «В одиночку не 

одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы» 

7. По ту сторону 
экрана 

Российскому кинематографу 

– 115 лет. Рождение «Великого немого» в России. 

Что такое киностудия? Кто и как снимает 

кинофильмы? 

Первые звуковые фильмы, которые знают и 

любят все: 

«Путевка в жизнь» (режиссер Н. Экк), «Чапаев» 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения 

Электроника» (композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая игра: 

«Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого лица на 

вопросы: «Чем занимается режиссер? А оператор? А костюмер? А 

звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных фильмов, 

определение их темы, объяснение назначение: почему фильм называется 



(режиссеры – братья Васильевы), 

Какие бывают кинофильмы: документальные, 

художественные. Любимые детские кинофильмы. 

Музыка в кино 

документальным? Чем он отличается от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 

8. День спецназа 28 октября – День подразделений специального 

назначения. Страна гордится важной работой 

бойцов спецназа. Деятельность подразделений 

спецназа: поимка особо опасных преступников, 

террористов, освобождение заложников, 

различные поисково-спасательные работы; 

Обеспечение международных мероприятий 

(олимпиад, соревнований, встреч руководителей 

Деятельность известных спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с террористами, освобождение 

заложников, поиск особо опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды морской пехоты – 

борьба с подводными диверсантами 

«Град» – борьба с террористами, освобождение 

заложников 

Способности и особые качества бойцов спецназа: 

Физические (сила, ловкость, быстрота), волевые 

(выносливость, терпеливость, сдержанность, 

наблюдательность), умение пользоваться 

разными видами оружия 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли работа 

спецназа?», «Почему нужно бороться с террористами, захватчиками 

заложников, охранять важные мероприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с нормой его 

выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); 

подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком подразделение 

спецназа ты хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа» 

9. День 
народного 
единства 

История рождения праздника. Минин и 

Пожарский 

– герои, создавшие народное ополчение для 

борьбы с иноземными захватчиками. 

Преемственность поколений: народ 

объединяется, когда Родине грозит опасность. 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в 

Москве. Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому – благодарная Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две иллюстрации: 

ополчение 1612 года московское ополчение 1941 года. Беседа: «Кто шел в 

ополчение?» 



Чувство гордости за подвиги граждан земли 

русской в 1612 году и в 1941-1945 г. 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы Минина 

к нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о подвигах А. 

Матросова (картина художника В. Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. 

Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народного 

единства» 

10. Россия – 
взгляд в будущее 

Цифровая экономика – это деятельность, в основе 

которой лежит работа с цифровыми 

технологиями (интернет- экономика, электронная 

экономика). Что такое «умный город»: «умное 

освещение», 

«умный общественный транспорт», 

противопожарные датчики. Какое значение имеет 

использование цифровой экономики? Механизмы 

цифровой экономики: роботы (устройства, 

повторяющие действия человека по заданной 

программе); искусственный интеллект 

(способность компьютера учиться у человека 

выполнять предложенные задания) 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие 

профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который сделал 

искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, сделанные 

человеком и компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя 

предложенные рисунки 

11. День матери Мать, мама – самый дорогой и близкий человек 

на свете. С давних времен мать и дитя – 

олицетворение нежности, любви, привязанности. 

Мадонна 

– мать Иисуса Христа – воплощение любви к 

своему ребенку. История создания картины 

Леонардо-да Винчи 

«Мадонна Литта». 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по выбору). 

Беседа: «Почему мама для ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: 

«Какие чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? Какими словами 

можно описать взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа по 

вопросам: «Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон солдат, 



Нравственная истина и ценность: «У матери 

чужих детей не бывает»: защита, помощь, 

внимание со стороны матерей детям других 

матерей (примеры ВОВ) 

освобождавших ее село? Можно предположить, что она думает о своих детях-

солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья Деревских 

усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда). 

Наша выставка: поздравительные открытки и плакаты «Ко дню матери» 

12. Что такое 
Родина? 

Родина – это страна, государство, в котором 

живет человек, гражданин этого государства. 

Здесь прошло детство, юность, человек вступил в 

самостоятельную трудовую жизнь. Что значит 

«любить Родину, служить Родине»? 

Роль нашей страны в современном мире. 

Значение российской культуры для всего мира. 

Уникальные объекты природы и социума, 

вошедшие в список ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих людей о 

Родине и суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, узнавание, 

называние: Уникальные объекты природы России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. Уникальные культурные объекты России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов и 

писателей, напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети рассказывают о 

своих рисунках 

13. Мы вместе. Историческая память проявляется в том, что 

новое поколение людей стремится воспитать в 

себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. Например, 

ценности добра, заботы, ответственности за 

жизнь, здоровье и благополучие ближних: 

«накорми голодного, напои жаждущего, одеть 

нагого, навестить больного – будь милосерден». 

Благотворительные организации в современной 

России («Например, «Подари жизнь») 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что переходит 

из поколения в поколение? Что значит выражение «всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. Юона 

«Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового воспитания 

детей у разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов картин А. 

Пластова «Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. Прянишникова 

«Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. 

Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?» 

14. Главный Конституция – главный закон страны. Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему 



закон страны Права гражданина РФ: свобода 

вероисповедования, право на участие в 

управлении делами государства; право избирать 

и быть избранным; 

право на участие культурной жизни общества 

(доступ к культурным ценностям) 

Обязанность гражданина РФ как установленные 

законом правила, которые должен выполнять 

каждый гражданин 

Обязанности школьника. 

Конституцию называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются правами 

и обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в главном 

законе РФ? 

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими правами 

гражданина РФ (в соответствии с программным содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание иллюстраций 

и обсуждение рассказа учителя «Как берегли огонь в первобытном 

обществе?»: Почему наказывали дежурного, если он ночью у костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об 

обязанностях школьника. 

15. Герои нашего 
времени 

Качества героя – человека, ценою собственной 

жизни и здоровья, спасающего других: смелость, 

самопожертвование, ответственность за судьбу 

других, отсутствие чувства страха. Герои 

военных времен. Герои мирного времени 

Проявление уважения к героям, стремление 

воспитывать у себя волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти на помощь 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, памятник 

пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая 

детей (Севастополь), памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное 

время (Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Беседа: Почему героям принято ставить памятники? О чем они должны 

напоминать? 

Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких рассказов-

напоминаний о героях Великой Отечественной войны. Например, И.А. 

Покрышкин (трижды герой Советского Союза), И. Кожедуб (трижды герой 

Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды герой Советского Союза), А. 

Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин (на выбор). 

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить список героев, 

совершавших подвиги при исполнении служебного долга (например, С. 

Солнечников, Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа А. 

Логвинов Д. Максудов – на выбор) и список героев – простых граждан, 

пришедшим на помощь (например, В. Грушин, А. Продовиков, К. Щеголев, 

Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника 



героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к памятнику, что 

напишем на ленточке? 

16. «Новый год – 
традиции 
праздника 
разных народов 
России» 

История возникновения новогоднего праздника в 

России. Участие детей в подготовке и встрече 

Нового года. Традиции Новогоднего праздника в 

разных странах мира: Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что 

сделаем своими руками? Как поздравим детей детского сада (детского дома) с 

Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции встречи 

Нового года в странах мира 

17. От «А» до 
«Я». 450 лет 
«Азбуке» Ивана 
Федорова 

Иван Федоров - выдающийся первопечатник 

России, создатель первого печатного учебника 

для обучения детей славянской письменности. 

Трудности, с которыми пришлось встретиться 

первопечатнику. Особенности построения 

«Азбуки», правила, которые изучали дети в 16 

веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их с 

любовью. А я готов трудиться и над другими угодными вам книгами, 

Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, составить 

портрет первопечатника: каким он был, к чему стремился, какие желания были 

у него главными. «Помощи прося и поклоны творя, к коленям припадая и 

простираясь перед ними на земле; капающими из глубины сердца слезами 

моими ноги их я омывал»; «скорби и беды перенесу», лишь бы продолжать 

начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые изучали 

дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. Федорова 

педагогом? Знал ли он, как нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы И. 

Федорова, чтобы вы ему сказали? 

18. Налоговая 
грамотность 

Появление налогов связано с возникновением 

государства: это были средства для содержания 

органов власти, армии, чиновников. Ни одно 

государство не может обойтись без налогов, это – 

основа бюджета страны, основной источник 

дохода. Коллективные потребности в 

государстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала 

сформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в 

государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, 

что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а налог 

составляет восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, 



что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

19. 
Непокоренные 
(блокада 
Ленинграда) 

Блокада Ленинграда: 900 страшных дней: холод, 

голод, отсутствие электричества, ежедневные 

обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде продолжалась: работал 

военный завод, убирали снег с улиц; по радио 

шли передачи «Говорит Ленинград»; работали 

школы и дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; эвакуация детей. 

Посильная помощь детей взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на крыше. Под грохот 

канонады продолжалась культурная жизнь 

блокадного Ленинграда: работала филармония, 

блокадный театр, в музеях проводились 

экскурсии, печатались газеты и книги, работали 

выставки картин ленинградских художников. 

Январь 1944 г – снятие блокады 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». 

Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: дорога 

жизни, кабель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – дорога 

жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут детей? Какая 

стоит погода? Чем занят солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 лет), 

что работал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов Ольги 

Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен учебный 

класс; помощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание фактов о 

культурной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда: 

как это было? 

20. Союзники 
России 

Союзники современной России. Договор о 

коллективной безопасности – объединение 

государств, которые совместно борются с 

терроризмом. 

Научное сотрудничество России с Белоруссией, 

Китаем, Индией, Кубой. 

Экономическое сотрудничество государств с 

Россией: Китай, Турция, Белоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество государств с 

Россией: спортивные соревнования, 

художественные выставки, фестивали и 

конкурсы, выступления театров 

Просмотр видео: подписание главами государств договора о сотрудничестве 

(В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к слову союзник. 

Сформулируем суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, которые 

получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; художественные 

выставки, выступления Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим пословицу. 

Например, «В одиночку — слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там 



и сила». 

21. Менделеев. 
190 лет со дня 
рождения 

Роль научных открытий в жизни и развитии 

общества и человека. Д.И. Менделеев – великий 

химик, физик, метеоролог. 

Исследование ученым свойств веществ, 

атмосферы Земли, создание бездымного пороха. 

«Хобби» Менделеева: «чемоданных дел мастер», 

шахматист, художник (создатель новых красок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный 

предмет? С чего нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать предположение; 

посмотреть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – значит 

предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко 

«Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева (по выбору). 

Беседа: каким изображен Дмитрий Иванович? Какая обстановка его окружает? 

Можно ли представить, о чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на воздушном 

шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар (стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он 

не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям 

ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень интересным 

человеком? 

22. День 
первооткрывате
ля 

Первопроходцами называют людей, которые 

открывают, изучают и описывают новые 

территории Земли, а также космос; первыми 

делают важные научные открытия. Это – 

мореплаватели, землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, изобретатели, 

ученые-медики 

Проявление интереса и уважения к личности 

первооткрывателя, его чертам характера: 

целеустремленности, смелости, упорству 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных событиях 

кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). Например, 

когда проходило путешествие, сколько оно длилось; в каких странах побывали 

моряки; праздник Нептуна; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним составить 

рассказ о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто 

первым вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем был 

Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова 



«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображен 

хирург? Почему центром картины является рука врача? Какие качества героя 

отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – мореплавателей, 

землепроходцев, космонавтов, ученых 

23. День 
защитника 
Отечества 

Благодарность армии за мирную жизнь, за 

проявление патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. Преемственность 

поколений. 

Страницы истории российской армии. «В жизни 

всегда есть место подвигу». Герои России 

мирного времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр соответствующего 

отрывка из фильма Комментарий детей: вызвало ли волнение эта песня и эти 

кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говорится в 

песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, 

Курское танковое сражение, парад Победы на Красной площади (по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства 

испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций на тему 

«О героях мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, 

С. Солнечников (по выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, совершая подвиги, 

о каких-то наградах для себя? Назовем качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова напишем, как 

благодарность нашей армии за их службу? 

24. Как найти 
свое место в 
обществе? 

Школьная жизнь – подготовка к взрослой жизни 

в обществе. 

Качества члена детского общества, которые 

помогают найти свое место в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты хочешь, о чем 

мечтаешь, к чему стремишься, что для этого 

делаешь 

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная гимнастика, 

спортивные танцы, синхронное плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им достичь 

слаженности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, листочек 

не подписывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все перемешаем, а 

теперь оценим, какие из желаний относятся наши ученики только к себе, а 

какие – ко всему классу. Много ли в нашем обществе эгоистов или 

большинство имеет желания, касающиеся благополучия других 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей 



– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих детей 

проявляет эгоизм? Кто – равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые умения); 

«Веника не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» 

(согласованность, дружба); «Что одному трудно, то сообща легко» 

(взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в обществе 

жить в мире и согласии? 

25. Всемирный 
фестиваль 
молодежи 

Фестиваль молодежи и студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, солидарность и 

справедливость!». История рождения 

Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность молодых людей 

общаться: поделиться своими планами на 

будущее, рассказать о своей стране, о работе или 

учебе. На Фестивале проводятся различные 

мероприятия, собрания, диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия принимает 

гостей со всего мира дружелюбно и 

гостеприимно 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О каких 

идеях Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. Дружба, мир, 

солидарность. Молодежь – создатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), второй 

(1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское 

время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», 

«Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа – 

«Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия»; 3) 

Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: Для 

каких ребят создана школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был 

учеником этой школы, какое бы выбрал направление образования: Спорт? 

Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные гости 

Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей разных стран о 

России? 

26. Первым 
делом 
самолеты…. О 

Гражданской авиации России 100 лет. Значение 

авиации для жизни общества и каждого человека. 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 



гражданской 
авиации 

Мечта человека летать воплотилась в сказках, 

легендах, летописях. Мечта стать летчиком, 

покорить воздушное пространство свойственно 

как мужчинам, так и женщинам разного возраста. 

Первый самолет гражданской авиации в России. 

Типы современных самолетов 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, 

удивительно, радостно, удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь время». 

Беседа: «Можно предположить, что на картине изображена семья – летчик и 

два его сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» интересом к небу 

и полетам? Будут ли мальчишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». 

Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына 

Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с 

успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель А. 

Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми типами 

российских самолетов гражданской авиации. Задание: сравните современные 

самолеты с первым гражданским самолетом АНТ-9 

27. Крым – 
дорога домой 

Крым на карте России. История присоединения 

Крыма к России. Крым – губерния России с 1783 

года, когда у Белой скалы крымчане принесли 

присягу на верность России и ее императрице 

Екатерине Великой. Крым всегда оставался 

свободной частью России: было сохранено 

другое вероисповедание, знати присваивался 

титул дворянский титул. Россия построила 

Севастополь - крупнейший порт Крыма. 

Как живет сегодня Крым: Крымский мост, трасса 

Таврида, благоустройство городов, 

восстановление сельского хозяйства, народной 

культуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего полета. 

Беседа: Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты птичьего полета. 

Рассматривание иллюстраций и обсуждение рассказа учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный при 

Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. Виртуальная 

экскурсия: проедем по Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок безопасности. 

Беседа: чему учатся дети на уроке безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем слова для 

оценки искусства татарского народа 

28. Россия – 
здоровая 
держава 

Человек должен быть здоров, жизнерадостен, 

закален. Правила здорового образа жизни. 

Российское государство заботится о том, чтобы 

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем 

правила здорового образа жизни. Например, пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, 



все граждане были здоровы, а Россия всегда 

называли здоровой державой. В России строятся 

стадионы, детские спортивные школы и центры, 

бассейны. Россия – мировая спортивная держава 

делай зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб 

больным не лежать, нужно спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тот 

стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» предложите 

перечень подвижных игр, физических упражнений для проведения 

интересных, веселых и полезных прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню третьеклассника 

Пети (меню дано с нарушением баланса белков-жиров- углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы детей, 

какую спортивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься? 

29. Цирк! Цирк! 
Цирк! 

Страницы истории цирка в России. Цирковые 

профессии и их знаменитые представители. 

Великий клоун Ю. Никулин. Первая женщина-

укротительница тигров И. Бугримова. 

Просто ли стать цирковым артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем рассказывает 

мимика, выражение лица зрителей? Можно ли по фотографиям ответить на 

вопрос: «Почему все любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории цирка в 

России: XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые 

стационарные цирки братьев Никитиных; самый старый цирк в Москве на 

Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. (Например, 

воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, иллюзионист, наездник, 

жонглёр, акробат) – по выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». Беседа: 

«Как вы понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, чудо не 

стареет никогда!» 

30. «Вижу 
Землю» 

Первый космонавт России и мира: личность Ю.А. 

Гагарина. Причина, по которой космонавт решил 

написать книгу «Вижу Землю». Рассказ Юрия 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, сказанное 

Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. 



Алексеевича о своем детстве, взрослении и 

подготовка к полету. 

Как современный школьник может изучать 

планету Земля? 

Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы 

гордились, когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось ли 

запрячь лошадь, насадить топор на топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; восприятие 

репродукций картин А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, будем 

хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 

31. 215 лет со 
дня рождения 
Гоголя 

Н.В. Гоголь – великий русский писатель. Его 

произведения сатирически освещают жизнь 

общества XIX века. Особенности характера 

писателя: застенчивость, склонность к мистике, 

стремление к уединению. Влияние склонности 

писателя к мистике, фантастике на сюжеты его 

произведений 

Знакомство и дружба с Пушкиным. 

Интерес детей к фантастическим (сказочным) 

произведениям. Особый стиль произведений 

Гоголя: обращение к читателю; диалоги, 

народность языка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». Беседа: 

есть ли среди героев сказочные? Что происходит с героями этой 

рождественской сказки? Напоминают ли эти события – народные волшебные 

сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два разных 

начала рассказа героя. Определите, какое начало более занимательное и 

привлекательное для читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел заколдованное 

место. Вот что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и 

рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в 

последний раз… 

Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей- богу, 

обморочит! 

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский у 

Пушкина в Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть 

Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним 



увлечения писателя 

32. Экологичное 
потребление 

Экологичное потребление – как использовать 

природу, чтобы приносить ей как можно меньше 

вреда. Что значит – жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни вещей, сокращение 

потребления, повторное использование, 

переработка отходов, экономия природного 

материала (воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам 

вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь отказываться от 

ненужного, но модного; подумать: можно ли мои старые вещи переделать; 

нужно, чтобы в доме было много разных продуктов; нужно покупать с умом, 

это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и жизнь какой-

нибудь одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти (материала); 

создание выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача вещи на продажу; 

перевозка вещи в магазин; покупка; через месяц ношения обливают жирным 

борщом; пятно не отстирывается; вещь выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…» 

33. Труд крут! Страницы прошлого: трудились ли люди 

первобытного общества? Труд – основа жизни 

человека и развития общества. 

Не только талант определяет успешность 

трудовой деятельности. Человек должен иметь 

знания и умения, быть терпеливым и 

настойчивым, не бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), находить пути их 

преодоления. Человек должен любить свою 

работу и любую выполнять старательно и 

ответственно. В современных условиях 

значительная часть труда – работа коллективная 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав 

мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если тебя 

обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на тему 

«Жизнь первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались 

первобытные люди? Какие цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для 

обсуждения: «Только ли талант художника определяет ценность его 

живописи?» (умение наблюдать, чувствовать цвет, форму, пространство, 

владеть кистью и красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе 

иллюстративного материала ответить на вопросы: «Как доказать, что 

деятельность хлебороба носит коллективный характер?», «При каком условии 

деятельность хлеборобов будет успешной? 



Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, будешь 

есть калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас мех» 

34. Урок памяти Зачем человеку историческая память? Может ли 

общество существовать без исторической 

памяти? Страницы героического прошлого, 

которые нельзя забывать. Преемственность 

поколений в области трудовой деятельности, 

образования, науки. Качества россиянина, 

которые переходят из поколения в поколение. 

Музеи, книги, произведения живописи как 

хранители исторической памяти. 

Память и профессия человека: знаменитые 

профессиональные династии России 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли человек и 

общество жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит о своем 

детстве? Эти воспоминания приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом прошлом 

России с названием события. Какое чувство объединяло граждан России, когда 

Родине грозила опасность? Какие качества проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси с 

современной школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год его 

открытия и сегодня. Формулирование суждений: вклад в развитие общества 

научных открытий (например, радио, телевидения, компьютера). Дискуссия: 

может ли современное общество отказаться от музеев, книг, произведений 

живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, врачей, 

музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети выбирают 

профессии своих родителей? 

35. Будь готов! 
Ко дню 
общественных 
организаций 

История рождения советских общественных 

организаций: 

«Звездочка», пионерская организация имени 

Ленина, комсомол. Участие общественных 

организаций (общественных движений) в жизни 

общества. Чем занимаются общественная 

организация (общественное движение) «Зеленая 

планета», «Детский орден милосердия», 

«Интеллект будущего». Наше участие в 

общественном движении детей и молодежи 

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза: как 

они возникли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. 

Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью занимаются 

их члены. Предложим организациям дополнить их план мероприятиями. 

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура народов 

России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим трудности в 

учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или 



общественное движение, какой бы выбрали девиз? 

36. Русский язык 
великий и 
могучий. К 225-
летию со дня 
рождения А.С. 
Пушкина 

А.С. Пушкин – великий русский поэт. Поэзия 

Пушкина известна и любима во всем мире. 

Условия жизни, которые повлияли на 

становление таланта поэта: влияние бабушки и 

няни; учеба в Царскосельском лицее. 

А.С. Пушкин - преобразователь литературного 

русского языка. Он приблизил его к народному 

языку, отошел от высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведенных на 

иностранные языки. Индивидуальное задание детям – перевод названий с 

английского (французского, немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки и няни 

Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, как Пушкин 

читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин и няня. Зимний 

вечер», прочитаем отрывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на лицейском 

экзамене». Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего стихотворения? Как 

реагирует Державин на его выступление?». Оценка слов Державина 

«Прекрасно! Великолепна! Господа, да это истинная поэзия!» 

Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии А.С. Пушкина, 

близость языка к народному, яркость, выразительность языка (на примерах из 

его произведений) 

 

 

 

 





 

Пояснительная записка 

  
Программа внеурочной деятельности  «Профориентация» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской программы Н.А.Гимадиевой «В 

мире профессий» (Сборник программ «Организация внеурочной деятельности в 

начальной школе». Методическое пособие/ составители А.П.Мишина, Н.Г.Шевцова. – М.: 

Планета, 2021 (Образовательный стандарт). В соответствии с требованиями Стандарта, 

Концепция и Программа общекультурного развития и воспитания учащихся являются 

ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы 

начального общего образования. Программа кружка «Профориентация» разработана на 

основе авторской программы по «Тропинка в профессию» авт. С. И. Кондратенко. 

Представления о профессиях ребёнка 1-4 классов  ограничены его пока небогатым 

жизненным опытом. Между тем, в современном мире существует огромное количество 

видов труда. Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном 

социальной адаптации ребёнка. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует воспитанию у 

детей представлений о разных профессиях как главной человеческой ценности. 

21 век поставили перед человеком и цивилизованным обществом множество 

сложных  и ответственных вопросов.  Речь идет о проблеме профессиональной 

ориентации  младших школьников в учебно-воспитательном процессе. 

          В настоящее время в школе накоплен достаточно большой опыт форм и методов 

работы по профориентации старших школьников.  Однако в наш стремительный век, 

когда бурно изменяется экономика, актуальной  становится целенаправленная работа по 

профессиональной ориентации  уже с воспитанниками младших классов. 

Особенность работы по профессиональной ориентации не заключают в подведении детей 

к выбору профессии. Главное – это развитие внутренних психологических ресурсов 

ребенка. 

         В начальной  школе, когда учебно-познавательная  деятельность становится 

ведущей, важно расширить представление о различных профессиях.  

В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными 

представлениями о мире профессий. Некоторые элементы профессиональной 

деятельности ему трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно 

представить на основе наглядных образцов, конкретных ситуаций из жизни. 

На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой базируется 

дальнейшее развитие профессионального самосознания. 

Программа направлена не только на удовлетворение познавательного интереса 

младших школьников, но и способствует нравственному воспитанию учащихся, 

становлению активной гражданской позиции школьников, окажет неоценимую услугу как 

учителю, так и детям, и родителям. Преимущество программы в том, что она совмещает 

работу одновременно двух направлений: учебное - проектная деятельность и 

воспитательно-образовательное – знакомство с миром профессий. 

         Занятия по данной программе строятся с учётом возрастных особенностей и 

возможностей ребенка. 

Цель программы: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и 

создание условий для успешной профориентации младших  учеников  в будущем. 



Задачи программы: 

Образовательные: 

              формирование и развитие представления у детей о широком спектре 

профессий и их особенностях; 

              формирование уважительного отношения к людям разных профессий и 

результатам их труда; 

              расширение знаний детей о разных профессиях. 

Развивающие: 

              Развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их 

интересов и познавательной деятельности; 

              Развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 

Воспитательные: 

              формирование положительного отношение к труду и людям труда; 

              пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанных с 

профессиями, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов. 

Методы: 

        объяснительно-иллюстративный; 

        репродуктивный; 

        частично-поисковый; 

        исследовательский. 

Форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

        фронтальная; 

        индивидуально-фронтальная; 

        групповая; 

        индивидуальная. 

Формы работы: 

        игры, загадки, беседы; 

        практические упражнения для отработки необходимых навыков; 

        выставки; 

        мастер-классы. 

  

Программа внеурочной деятельности (кружка) «Профориентация» предназначена для 

учащихся 1-4 классов и составлена в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы 

– 34 часа в год. 

Наполняемость в группе до 15 человек. 

Возраст детей 7-10 лет. 

Режим работы  – 1 раз в неделю. 

Продолжительность 1 занятия – 35-45 минут. 

Место проведения – классная комната. 

  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

            Ожидаемые  результаты изучения курса «Профориентация»: 

        участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 



        расширение кругозора о мире профессий; 

        заинтересованность в развитии своих способностей; 

        участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 

        возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности; 

        способность добывать новую информацию из различных источников. 

     - полученные знания позволят детям ориентироваться в профессиях; 

- дети смогут оценивать свой труд; 

- дети получат знания и навыки, связанные с миром профессий. 

В процессе обучения и воспитания у учащихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности  является 

формирование умений: 

        Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

        В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной деятельности  

является формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

        Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

        Проговаривать последовательность действий; 

        Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией; 

        Учиться работать по предложенному учителем плану; 

        Умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

  

Познавательные УУД: 

        Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

        Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

        Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию; 

        Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

        Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме и 

письменной; 

        Умение устанавливать контакт со сверстниками; 

        Эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

        Умение слушать собеседника; 

        Обращаться за помощью в случае затруднения к учителю; 

Предметными результатами освоения программы внеурочной деятельности  является 

формирование умений: 

        Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

        Выделять существенные признаки предметов; 

        Сравнивать между собой предметы; 



        Обобщать, делать несложные выводы; 

        Определять последовательность действий. 

Формы учёта знаний, умений: 

       Выполнение самостоятельной творческой работы. 

       Традиционные выставки, приуроченные к календарным праздникам. 

       Тематические выставки согласно тематического плана. 

  

  

  

Содержание курса 

  

  

4 класс (34 ч) 

  

Тема 1. Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч). Классный час презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка стихотворения 

С. Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, строительное, газетное дело. 

Задание: установить порядок постройки дома, установить порядок создание газеты. 

Подведение итогов. 

Тема 2. По дорогам идут машины (2ч). Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофера. Загадки о профессии шофер. Игра, кто самый 

внимательный. Игра: «Неуловимый шторм». Игра: «Какой это знак». Ролевая игра - 

драматизма «Улица». 

Тема 3. Все работы хороши (2ч). Игра-конкурс. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра: расшифровка слова. Конкурс 

строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра: «Кто потерял свой 

инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». Итог игры. 

Награждение участников. 

Тема 4. О профессии продавца (1ч). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей промолчать». 

Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра «магазин». 

Тема 5. О профессии библиотекаря (2ч). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая книжка». 

Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 

Тема 6. Праздник в городе мастеров (2ч). Занятие с элементами игры. 

«Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Вопросы о мастерах. Разгадывание ребусов. 

Составление кроссворда. Задание «Самый трудолюбивый», Задание- сценки о 

профессиях. Подведение итогов. 

Тема 7. Работники издательства типографии (2ч). Сюжетно-ролевая игра. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1-штат редакции (корреспондент, 

фотограф, художник, наборщик). Задание 2- Вы редакторы (отредактировать текст). 

Задание 3- Вы - журналисты (написать текст). Задание 4 Вы - художники (выполнение 

иллюстрации). Итог: люди каких специальностей работают над созданием газеты. 

Тема 8. Как проходят вести (2ч). Беседа с элементами  игры. 

Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались новости 

в древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи (почтальон, 

сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в пер. с греч 

«далеко - пишу»). Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». 

Тема 9. Веселые мастерские (2ч). Беседа. Игра 



Вводное слово. Столярная мастерская. Знакомство с инструментами (пила, топор, 

молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. Швейная мастерская. Загадки об 

инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. 

Тема 10. Путешествие в город Мастеров (1ч). Профориентационная игра. 

Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных сфер 

(человек-человек, человек-техника, человек-природа, человек- художественный образ, 

человек - знаковая система). Дается задание составить план района, придумать название 

улиц, заселить дома сказочными героями. Например, район «Умелые руки», сказочные 

жители - самоделки, железный дровосек. 

Тема 11. Строительные специальности (2ч). Практикум. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С чего 

начинает работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: «Поможем начальнику 

стройку организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если строить 

здание без соответствующего плана, почему так важно руководствоваться проектами при 

строительстве здания? 

Тема 12. Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй (2ч). Беседа, игры 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 

сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская 

слова. Конкурс- игра: «Нитки - иголка». 

Тема 13. Знакомство с прошлыми профессиями (2ч). Конкурс. 

Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу требуются». 

Информация для   любознательных.   Знакомство с профессией плотника. 

Тема 14. Человек трудом прекрасен (1ч). Игра. 

Тема 15. Умеешь сам - научи  другого (1ч). Практикум. 

Тема 16. Чей участок лучше (2ч). Практикум. 

Тема 17. Кулинарный поединок (2ч). Практикум. 

  

  

Тематическое планирование 

  

  

4 год курса 

  

№ Дата 

  

тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2   «Любое дело - мое счастливое 

будущее» 

  

2 классный час, презентация, работа в 

группах 

3-4   «По дороге идут машины» 

  

2 беседы - тренинг 

5-6   «Все работы хороши» 

  

2 игра-конкурс 

7-8   «О  профессии продавец» 

  

2 беседа-тренинг 

9-10   «О профессии библиотекарь» 

  

2 беседа с элементами .игры 

11-

12 

  «Праздник в городе Мастеров» 

  

2 Занятие с элементами игры 



13-

14 

  «Работники издательств и 

типографии» 

  

2 Экскурсия  в типографию ,  ролевая 

игра 

15-

16 

  «Как приходят вести» 2 беседа с элементами  игры 

17-

18 

  «Веселые мастерские» 2 Беседа, игра 

19-

20 

  «Путешествие в город мастеров» 

  

2 профориентации - игра 

21-

22 

  «Строительные специальности» 

  

2 Практикум, защита проекта 

23-

24 

  «Время на раздумье не теряй, с 

нами вместе трудись и играй» 

  

2 Беседа, игры 

25-

26 

  «Знакомство с промышленными 

профессиями» 

  

2 конкурс 

27-

28 

  «Человек трудом красен» 2 игры 

29-

30 

  «Успеешь сам -научи другого» 2 практикум 

31-

32 

  «Чей участок лучше» 2 практикум 

33-

34 

  «Кулинарный поединок» 2 практикум 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

КОЛИЧЕСТВО. 

Библиотечный фонд. 

        А. Я. Журкина, С.Н. Чистякова, Т.В. Васильева и др. Методика 

формирования профессионального самоопределения школьников на 

различных возрастных этапах. — Кемерово, 1996. 

1 

        О.В. Багрова. Введение в мир профессий. / О.В. Багрова. /  Волгоград. 

Издательство « Учитель», 2009 – 159с. 

1 

        Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они. /Т. А. Шорыгина – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007 -96с. 

1 

        Шалаева Г.П. Кем мне стать? Большая книга профессий. — М., 2010 1 

Технические средства обучения. 

        Интерактивная доска. 1 

        Мультимедийный комплекс. 1 

        Принтер. 1 

        Сканер. 1 

Экранно-звуковые пособия. 

        Презентации к занятиям.   

Материалы и инструменты 

        Наборы цветной бумаги, картона, ватманы.   

        Пластилин.   

        Ножницы, клей.   

        Образцы готовых изделий.   

        Картонные коробки для (конструирования)   

Оборудование класса. 

        Учительский стол, стул. 1 

        Ученические столы, стулья. 12 

        Доски  для  размещения образцов изделий и готовых поделок. 1 

        Шкафы для хранения необходимых материалов для занятий. 1 

 

 

Список литературы для учителя 

1.    Маршак С.Я. Сказки, песни, загадки. / С.Я. Маршак – М.: Издательство «Детская 

литература», 1987 – 192с. 



2.    Михалков С. Дядя Степа и другие. / С. Михалков – М.: Издательство «Детская 

литература», 1989 -310с. 

3.    Носов Н. Приключение незнайки и его друзей. / Н. Носов – М.: Издательство «Детская 

литература», 1987 – 160с. 

4.    РодариД. Чем пахнут ремесла? / Д. Родари–М.: Издательство «Детская литература», 1989 -

15с. 

5.    Успенский Э. Седьмая профессия Маши Филиппенко / Э. Успенский – «Стрекоза», 2000 – 

79с. 

6.    Френкель П.Л. Я расту. / П.Л. Френкель – М.: Издательство « Детская литература», 1986 – 

56с. 

7.    Чуковский К. Доктор Айболит. / К. Чуковский – М.: Издательство «Детская 

литература»,…1989-…с. 

  

  

Дополнительная литература: 

1.      Барсева Л.Б. Обучение сюжетно- ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 

развития / Л.Б. Барсева – Санкт- Петербург. Издательство «СОЮЗ», 2001 – 412с. 

2.      Багрова О.В. Введение в мир профессий. / О.В. Багрова. /  Волгоград. Издательство « 

Учитель», 2009 – 159с. 

3.      Блонский, П.П. Психология младшего школьника. [Текст]/ П. П. Блонский. - Воронеж: 

НПО «Модек», 1997. - 278с. 

4.      Каргина, З. А. Технология разработки образовательной программы дополнительного 

образования детей [Текст]/ З. А. Каргина // Внешкольник. – 2006. - № 5. – С. 11-15. 

5.      Катаева А.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонением в развитии / 

А.А. Катаева – М.: ВЛАДОС, 2001 – 220с. 

6.      Козлова М.А. Классные часы 1- 4 кл. /М.А. Козлова-М: Изд. «Экзамен», 2009. - 317с. 

7.      Сасова И.А. Экономика 2 кл. [ текст], тетрадь творческих заданий. / И.А. Сасова, В.Н. 

Земасенская. – М.: Вита-Пресс, 2007, 2008 

8.      Сборник авторских программ дополнительного обр. детей / Сост. А. Г. Лазарева. – М.: 

Илекса; Народное образование; Ставрополь: Сервисшкола, 2002. – 312с.Шорыгина Т.А. 

9.      Профессии. Какие они. /Т. А. Шорыгина – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007 -96с. 

  

 

 





Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по курсу «Умники и умницы» составленав соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы», с 

использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – 

Москва: РОСТ книга, 2017. - 220 с. Программа учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника. Курс введен в часть учебного плана, 

формируемого образовательным учреждением в рамках научно-познавательного 

направления. 

1.1.Цель программы: 

развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий 

Задачи: 
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

1.2.  Общая характеристика программы 

Данная программа составлена на основе модернизированной программы развивающего 

курса и имеет социально-педагогическую направленность. 

     Главной задачей обучения детей достижение оптимального общего психологического 

развития каждого ребенка. Система предполагает одновременное развитие всех 

составляющих психической сферы детей. Благодаря этому дидактические и методические 

принципы направлены на максимальную активизацию собственной познавательной 

деятельности детей. Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется 

степенью сформированности различных сторон и особенностей познавательной 

деятельности школьников, и, прежде всего, их мышления.   

    Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. Мышление по 

правилам — логическое — лежит в основе решения математических, грамматических, 

физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе 

с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития такого мышления. 

     Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 

рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по 

разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-четыре 

задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, 



потому что приобретается самое главное в мыслительной деятельности — умение 

управлять собой в проблемных 

ситуациях. Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать 

мысли по определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не 

сами собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно 

что-то оценить или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить.                      

     Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей в 

постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное образование. 

Такой систематический курс как «Умники и умницы» создает условия для развития у 

детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и 

поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Решить многие проблемы мышления школьников помогает учебная задача, 

которая существенно отличается от многообразия частных задач. При решении частных 

задач школьники овладевают столь же частными способами. Лишь при длительной 

тренировке дети усваивают некоторый общий подход. Усвоение этого способа 

происходит по эмпирическому принципу движения мысли от частного к формально 

общему. При решении же учебной задачи ученики первоначально овладевают 

содержательным общим способом, а затем безошибочно используют его при подходе к 

каждой частной задаче. Появление курса связано с тем, что: 

• в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

• анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, 

обучающиеся должны владеть и другими навыками; 

• конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика 

является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный 

опыт ученика.  

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

     Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным 

при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. 

     Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений, что является актуальной задачей современного 

образования. 

Практическая значимость программы состоит в развитии познавательных способностей 

и общеучебных умений и навыков учащихся.  

    Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 

по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они 

многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. 

Всё это означает, что у кого-то возникает интерес к учёбе, а у кого-то закрепляется. 

     Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: познавательный, 

развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а 



также логического мышления; 

• формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

• формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

• создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

• способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

• развитие речи. 

Воспитывающий аспект 

• воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

    Таким образом, целью обучения логике является развитие и совершенствование 

познавательных процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов 

памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

• определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса; 

• в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

• достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

 

1.3. Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

 

1.4. Особенности организации учебного процесса 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из 

системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.  



Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.На каждом занятии 

проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом 

этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой 

трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки 

у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты 

мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 

отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью. 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

     В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному 

и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем 

могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением 

материала и решаемых задач.  

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 

на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, заклады-

вается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 



Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. 

С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном 

детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные 

на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

Модель занятия: 

1. «Мозговая атака» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 

частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под 

влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличиваетсяобъем памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

2. Разминка (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которогоэффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они 

способны вызватьинтерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту 

реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей, памяти, внимания, воображения, 

мышления(15минут) 
Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят, разнообразитьметоды и приемы познавательной деятельности, 

выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что 

степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

4. Весёлая переменка (3-5 минут) 



Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 

двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять 

несколько различных заданий одновременно. 

5. Построение предметных картинок, штриховка (15 минут) 
На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или 

построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. 

Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать 

предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и 

формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, 

моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - 

это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя 

тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный 

актив, то есть в зону актуального развития. 

 

1.5. Возраст детей, участвующих в программе   

Курс «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте от 7 до 11 лет.  Состав группы 

постоянный, набор свободный, до 25 человек.  

Программа направлена на: 

- обучающихся, проявляющих повышенный интерес к математике; 

- обучающихся, имеющих желание реализовать свои знания; 

- обучающихся, имеющих различные проблемы в обучении; 

- обучающихся, мотивированных на обучение.  

 

1.6. Связь с урочной деятельностью 

Программа согласуется с образовательными программами урочной 

деятельности по предметам «Математика», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир». Результаты освоения 

программы соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

 

1.7. Виды внеурочной образовательной деятельности 

обучающихся 

• Игровая деятельность. 

• Познавательная деятельность. 

• Совместно-распределительная деятельность (включенность в учебные 

коммуникации, парную и групповую работу). 

• Творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование). 

• Трудовая деятельность (самообслуживание). 

 

1.8. Описание места учебного предмета в учебном плане 



Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.  

В 4 классе 34 часа (1 час в неделю) 

 Программа реализуется в рамках «Внеучебной деятельности» в соответствии с   

образовательным планом. 

 

 

 

1.9.  Образовательные технологии 

Для реализации программного содержания используются   образовательные технологии:  

- игровые технологии; 

- проблемное обучение (М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин); 

- исследовательское обучение (А.И. Савенков); 

            - ИКТ; 

            - здоровьесберегающая технология; 

Основной метод - метод проблемного обучения, позволяющий путем создания 

проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения 

повысить заинтересованность учащихся в тематике занятий.  

Формы и режим занятий. 

• По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

• По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, 

интеллектуальная игра. 

• По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Занятия проводятся в классной комнате. Комната проветривается, имеет нормативное 

освещение, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.  

На занятиях предлагаются задания неучебногохарактера. Так серьёзная работа принимает 

форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

   Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

   На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, 

и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы 

дети узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее 

всего ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения задания, не 

следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно пояснить: 

«...задание надо было выполнить так потому, что...». Такой формой работы создаются 

условия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых 

хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет 

слабо развитых психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка 

повышается. У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, происходит снижение завышенной самооценки. 

      Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

Занятие - интеллектуальная игра, занятие - соревнование, беседа - диалог, практические 

работы, словотворчество, тренинг, решение логически-поисковых заданий. 

Продолжительность занятий. 
1 класс – 35 минут. 

2-4 классы – 40 минут. 



Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

� Работа в парах 

� Работа в группах различного состава 

� Исследовательская деятельность 

� Рефлексия 

� Проектная деятельность 

 

2. Содержание учебного курса 

      В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и 

по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование 

умения давать несложные определения понятиям.  

 

2.1. Учебно – тематический план 

дополнительной образовательной программы «Умники и умницы» 

4 класс 

Тема Общее кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретические Практические 

I. Введение. Инструктаж по ТБ. 1 1 - 

II.Сравнение 6 - 6 

III.Комбинаторика 6 - 6 

IV.Элементы логики 22 - 22 

V.Развитие творческого воображения 22 - 22 

VI.Практический материал 8 - 8 

VII Обобщающее занятие «Наши 

достижения» 
2 - 2 

Итого 34 2 66 



Содержание программы.4 класс (34 занятия) 

I. Сравнение (6 часов) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

II. Комбинаторика (6 часов) 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

III. Элементы логики (22 часа) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно-следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические 

возможности. Рассуждения. Выводы. 

IV. Развитие творческого воображения (22 часа) 

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с 

точки зрения русского языка и окружающего мира. 

V. Практический материал (8 часов) 

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи. 

     Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимается по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется 

логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется 

решению нестандартных задач. 

     Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на 

репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и 

синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий 

или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет 

отвечать щелям и задачам обучения. 

    Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи 

учителя открывают для себя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-

поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей 

нахождение принципа группировки и расположения приведенных слов, цифр, явлений; 

подбор возможно большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение 

нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее 

рационального способа решения; усовершенствование какого-либо задания и другие.      

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую 

приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация 

бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность 

при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему 

удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами 

задания становятся более разнообразными и трудными. 

     Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, мыслительные 

и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 

однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

     Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 45 минут.  

   Рекомендуемая модель занятия по РПС в 4 классе аналогична модели занятия в 

третьем классе. 

1. Мозговая гимнастика (2 минуты). 

2. Разминка (3-5 минут). 

3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, памяти, внимания, воображения (10 минут).  

4. Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 



5. Логически-поисковые задания (10 минут).  

6. Весёлая переменка (2-3 минуты). 

7. Решение нестандартных задач (10-15 минут). 

   Динамика развития познавательных способностей учащихся за год оценивается с 

помощью таблицы 5, данные в которую заносятся на занятиях № 1 и № 36. 

 

Календарно-тематическое планирование 

дополнительной образовательной программы «Умники и умницы» 

 4 класс 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема Дата 

план факт 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

  

2  Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

3  Тренировка внимания.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

4  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

5  Тренировка зрительной памяти.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
  

6  Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей.  
  

7  Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.  

  

8  Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

9  Развитие концентрации внимания.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

10  Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  

  

11  Тренировка слуховой памяти.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

12  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

13  Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей.  

  

14  Совершенствование воображения.  

Задание по перекладыванию спичек. 

  

15  Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

16  Развитие концентрации внимания.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

17  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

18  Тренировка слуховой памяти.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

19  Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

20  Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей.  

  



21  Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.  

  

22  Развитие быстроты реакции.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

23  Тренировка концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

24  Тренировка внимания.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

25  Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

26  Тренировка зрительной памяти.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

27  Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей.  

  

28  Развитие наглядно-образного мышления.  

Задания по перекладыванию спичек. 

  

29  Развитие быстроты реакции, мышления.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

30  Тренировка концентрации внимания.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

31  Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  
  

32  Тренировка слуховой памяти.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 
  

33  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  
  

34  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года. 

  

 

Планируемые результаты освоения курса в 4 классе 

В результате изучения курсав четвертом классе обучающиеся получат возможность 

формирования  

Личностных результатов: 

• развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

• формировать личностный смысл учения; 

• формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметных результатов. 

Регулятивные УДД: 

• осваивать способы решения проблем поискового характера; 

• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

• осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

• познавательные УУД; 

• осознанно строить речевое высказывание; 

• овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

• учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

• учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 



• формировать мотивацию к работе на результат; 

• учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

• определять виды отношений между понятиями; 

• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

• находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

• устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

• рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

• решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

3. Ожидаемые результаты 

Основной результат обучения - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 

последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального 

развития. 

� увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

� воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости за 

свою страну; 

� воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

� формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

� развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

К концу четвёртого года обучающиеся должны уметь: 
� уметь анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; 

� решать логически - поисковые задачи, нестандартные задачи; 

� находить несколько способов решения задач. 

 

4. Система оценки планируемых результатов 

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 



Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

К завершению курса в 4 классе достижение результатов 1-3 уровней.            

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся 

по методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в 

зачетном листе учителя); 

• Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

• Итоговый контроль   в формах 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления   

деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном 

листе учителя. В рамках накопительной системы, создания портфолио для оценки 

эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

� степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

� поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

� результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

�  косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом 

(внутренняя система оценки) на основе диагностик   по Асмолову А.Г. (методики 

«Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни 

описания оценки познавательного интереса, сформированности целеполагания, развития 



контроля, оценки). 

Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель 

на протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая 

динамику развития познавательных способностей детей. 

Критерии оценки результатов тестов. 

� 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

� 60-80% - уровень выше среднего; 

� 50-60% - средний уровень; 

� 30-50% - уровень ниже среднего; 

� меньше 30% - низкий уровень.  

Основные формы учета знаний и умений: 

� тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 

� участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 

� участие в интеллектуальных играх.   

 

5. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно – методическая литература для учителя 

1. Холодова О., «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей» - Москва: РОСТ книга, 2019 г. 

2. Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развития познавательных 

способностей учащихся младших классов / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – 

Курган: Ин - т повыш. квалиф. и переподготовки раб-ов образования, 2014 – 34 с. – 

(Серия «Умники и умницы») 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2014. – 223 с. – (Стандарты второго поколения) 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система 

заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова [и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

Учебная литература для учащихся 

Холодова О., «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (9-10 лет)». Рабочие тетради. Москва: РОСТ книга, 2019 г. 
 





 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности по развитию функциональной грамотности 

«Читай, считай, думай» 

 

Пояснительная записка. 
Программа дополнительного образования по формированию функциональной 

грамотности «Читай, считай, думай» разработана с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников и адаптирована к условиям Школы № 16 Березовского городского 

округа. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

• Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 

3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• 11.12.2006 № 06- 1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Актуальность программы 
Мы живем в эпоху революции средств коммуникации, которая меняет наш образ 

жизни, общения и мышления. Мир наших детей не будет похож на мир предыдущих 

поколений, будущее во многом зависит от их способностей, понимать и воспринимать 

новые концепции, делать правильный выбор, а также учиться и уметь адаптироваться к 

изменяющимся условиям в течение всей своей жизни. 

В условиях активных социальных, политических и экономических изменений, 

постоянно растущего потока информации, появления все новых профессий и отраслей 

производства, человеку необходима способность ориентироваться в ситуации 

(профессиональной, учебной, бытовой), выбирать и реализовывать на практике 

адекватные способы получения информации, то есть быть информационно грамотной 

личностью. 

Требования стандарта таковы, что наряду с традиционным понятием «грамотность», 

появилось понятие «функциональная грамотность». Функциональная грамотность –

 способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как 

способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и 

осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть 

атомарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который считается 

минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде. 



Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению, 

говорению и слушанию. 

Место программы дополнительного образования в учебной деятельности. 
Программа курса по развитию функциональной грамотности «Читай, считай, 

думай»» разработана на четыре года занятий с детьми младшего школьного возраста (1 – 

4 классы) и рассчитана на поэтапное освоение материала. Всего – 135 часов (1 класс-33 

часа; 2-4 классы-по 34 часа). 

Весь курс состоит из 4 модулей: 

• «Основы читательской грамотности» (по 8 часов в 1-4 классах); 

• «Основы математической грамотности» (по 8 часов в 1-4 классах); 

• «Основы компьютерной грамотности» (1 класс-7 часов; по 8 часов во 2-4 классах); 

• «Основы естественно-научной грамотности» (по 10 часов в 1-4 классах). 

1. Рабочая программа модуля «Основы читательской грамотности». 
Цель: формирование современной информационной культуры 

личности школьника в условиях информатизации современного общества. 

Задачи: 

• формирование представлений об информационно-поисковой деятельности как 

жизненно важной в информационном обществе; 

• формирование навыков использования библиотечно-поисковых инструментов; 

• формирование и совершенствование навыков обработки, организации и 

представления информации; 

• содействие накоплению опыта восприятия, осмысления и оценки разнообразных 

информационных источников; 

• мониторинг результатов освоения учебного курса внеурочной деятельности 

(метапредметные результаты). 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

Предметные: 

• правил пользования библиотекой; 

• основные элементы книги (титульный лист, оглавление, предисловие, 

аннотация, послесловие, форзац); 

• уметь самостоятельно определять жанр книги (художественная, научно-

популярная, справочная), иметь представление о различных видах литературы; 

• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий для младших 

школьников; 

• знать основные этапы развития книжного дела, исторический процесс 

формирования внешнего вида книги и ее структуры; 

• понимать значение терминов, определенных программой; 

• знать рациональные приемы и способы самостоятельного поиска 

информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами; 

• овладение методами аналитико–синтетической переработки информации; 

• изучение и практическое использование технологии подготовки и 

оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной работы; 

• ориентироваться в информационной среде библиотеки и Интернета, уметь 

критически оценить и обработать найденную информацию; 

• уметь оформить и представить результаты самостоятельной работы. 

Метапредметные 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 



• осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи; 

• высказываться в устной и письменной формах; 

• владеть основами смыслового чтения текста; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии поставленной 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• использованию навыки поиска и анализа информации в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

ориентироваться в книге (титул, содержание, оглавление), в словарях; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку педагога- библиотекаря; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи; 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• контролировать действия партнера; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



• допускать возможность существования различных источников информации, в том 

числе совпадающих, и учитывать и сохранить авторство источника информации; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Виды и формы деятельности в рамках программы дополнительного образования 
Виды организации занятий в данном курсе: игровые; познавательные, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: лекция-беседа, лекция-обзор урок–практикум, виртуальная экскурсия, 

библиотечный урок, конференция, выставка-обзор, консультация, индивидуальная, 

фронтальная, коллективное творчество. Занятия включают в себя теоретическую и 

практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала. В работе с учащимися планируется 

использование различных методических приемов: практические занятия, экскурсии, 

самостоятельные работы. 

Содержание 

4 класс 
Тема 1. Библиотека и Интернет как источники информационных ресурсов общества. 

Расширение представлений о библиотеке, об информации. Виды информации и источники 

информации по отраслям наук. 

Тема 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритм их решения. 

Адресный, фактографический и тематический поиск и алгоритмы выполнения. 

Использование результатов поиска при подготовке сочинений, тематических вечеров, 

викторин, конкурсов, игр, литературных путешествий. 

Тема 3. Аналитико–синтетическая переработка источников информации. Первичные 

документы как объекты аналитико-синтетической информации. Углубление 

представлений о первичных документах. Виды первичных документов для младших 

школьников: художественные, научно-познавательные, учебные и 

справочные. Высказывание своего отношения к прочитанному. 

Тема 4. Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной работы 

учащихся. Технология подготовки планов, рассказов и отзывов. План как способ записи 

прочитанного и отражения состава и частей научно-познавательного текста. Способы 

составления плана и правила оформления. 

Тема 5. Подведение итогов. 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Библиотека и Интернет как источники информационных 

ресурсов общества 

2 

2 Основные типы информационно-поисковых задач и 

алгоритмов решения 

2 

3 Аналитико-синтетическая переработка источников 

информации 

1 

4 Технологии подготовки и оформления результатов 

самостоятельной работы учащихся 

2 

5 Подведение итогов 1 

 Итого: 8 часов 

2. Рабочая программа модуля «Основы математической грамотности» 
Цель: развитие у школьников математических и творческих способностей; навыков 

решения задач с применением формальной логики (построение выводов с помощью 

логических операций «если - то», «и», «или», «не» и их комбинаций); умение планировать 

последовательность действий; овладение умениями анализировать, преобразовывать, 



расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных с математикой. Основной целью 

должно стать формирование такого стиля мышления, который должен сочетать 

аналитическое мышление математика, логическое мышление следователя, конкретное 

мышление физика и образное мышление художника. 

Задачи: 

• научить оперировать числовой и знаковой символикой; 

• развивать умение последовательно описывать события и выполнять 

последовательность действий; 

• научить поиску закономерностей; 

• обучить решению логических задач; 

• научить решать задачи с геометрическим содержанием; 

• научить решению и составлению задач-шуток, магических квадратов; 

• научить обобщать математический материал; 

• воспитывать умение сопереживать, прийти на помощь; 

• воспитывать ответственность, самостоятельность. 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные: 

• сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

• анализировать правила игры; 

• действовать в соответствии с заданными правилами; 

• включаться в групповую работу; 

• участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение 

и аргументировать его; 

• выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

• использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений; 



• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

• умения выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

• приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме). 

Содержание 

4 класс         

1. Арифметические забавы. 
Задачи, решаемые перебором. Решение задач с конца. 

2. Логика в математике. 
Четность-нечетность, черное-белое. Арифметические ребусы и лабиринты. 

Логические задачи на поиск закономерности и классификацию. Старинные 

задачи. 

3. Задачи с геометрическим содержанием. 

Зеркальное отражение. Симметрия. «Танграмм». 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Арифметические забавы 2 

2 Логика в математике 4 

3 Задачи с геометрическим содержанием 2 

 Итого: 8 часов 

3. Рабочая программа модуля «Основы компьютерной грамотности». 
Цель: овладение младшими школьниками навыками работы на компьютере, умением 

работать с различными видами информации и освоение основ проектно-творческой 

деятельности в программе MicrosoftOfficePowerPoint. 

Задачи: 

• освоение первоначальных навыков приемов работы в редакторах Paint, Word, 

PowerPoint; 

• овладение умением работать с различными видами информации, в т.ч. 

графической, текстовой, звуковой, приобщении к проектно-творческой 

деятельности; 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

• приобретение опыта использования информационных технологий индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

• развитие коммуникативной компетентности через парную и групповую работу. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностными результатами изучения является формирование следующих умений: 



• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить; 

• готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни; 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

• начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

• формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла; 

• использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

• умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи; 

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

планировать учебную деятельность на уроке; 

• высказывать свою версию, предлагать способ её проверки; 

• работая по предложенному плану, использовать необходимые средства; 

• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

• выслушивание собеседника и ведение диалога; 

• признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения. 

Предметные результаты 
В результате изучения материала, обучающиеся должны знать: 

• правила поведения при работе с компьютером; 



• возможности и область применения программы PowerPoint; 

• как запустить PowerPoint и установить самостоятельно необходимые рабочие 

панели; 

• технологию работы с каждым объектом презентации; 

• назначение и функциональные возможности PowerPoint; 

• объекты и инструменты PowerPoint; 

• технологии настройки PowerPoint; 

• объекты, из которых состоит презентация; 

• этапы создания презентации; 

• приемы работы в редакторах Paint, Word, PowerPoint; 

• основы работы в сети Internet; 

• все возможности добавления мультимедийных эффектов. 

В результате изучения материала, обучающиеся должны уметь: 

• составлять рисунки с применением функций графического редактора; 

• работать в редакторах Paint, Word, PowerPoint; 

• искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем; 

• искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых 

систем; 

• создавать слайд; 

• изменять настройки слайда; 

• создавать анимацию текста, изображения; 

• представить творческий материал в виде презентации; 

• самостоятельно создавать типовую презентацию и проектировать свою 

собственную; 

• работать с компьютером, настраивать программу для работы; демонстрировать 

свою работу и защищать её. 

Содержание 

4 класс 

Техника безопасности при работе на компьютере 
Правила соблюдения правил поведения в компьютерном кабинете, при работе с 

персональным компьютером. 

Вставка в слайд рисунков, диаграмм и графических объектов 
Вставка графических объектов. Поиск информации. Вставка картинок. 

Вставка диаграмм, создание диаграмм. Вставка таблиц из WORD. 

Добавление в слайды эффектов анимации 
Эффекты анимация для смены слайдов. Эффекты анимации для объектов 

презентации. Настройка анимации. 

Управление презентацией 
Работа с сортировщиком слайдов. Настройка времени перехода слайдов. Ручной 

просмотр. Автоматический переход. Режим докладчика. 

Добавление в презентацию аудио и видеоинформации 
Поиск информации. Настройка звука при смене слайда. Добавление звука. 

Предварительное прослушивание звука. Выбор между автоматическим воспроизведением 

и воспроизведением по щелчку. Непрерывное воспроизведение звука. Скрытие значка 

звука. Определение параметров запуска и остановки воспроизведения звука. Добавление в 

презентацию видеоинформации. 

Творческая работа 
Самостоятельная творческая работа учащихся над индивидуальным тематическим 

проектом «Моя презентация». Создание собственной презентации. Защита проектов. 

Тематическое планирование 



4 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Техника безопасности при работе на компьютере 1 

2 Вставка в слайд рисунков, диаграмм и графических 

объектов 

1 

3 Добавление в слайды эффектов анимации 1 

4 Управление презентацией 2 

5 Добавление в презентацию аудио и видеоинформации 3 

 Итого: 8 часов 

  

4. Рабочая программа модуля «Основы естественно-научной грамотности» 

Цели: 

Образовательные: 

• формирование устойчивого познавательного интереса; 

• формирование умения анализировать полученную информацию, применять 

полученные сведения в процессе учения. 

Развивающие: 

• создание условий для развития у учащихся потребности в ненасыщаемости 

познавательных процессов в учебной деятельности; 

• развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление 

подготовки к самостоятельному изучению научно-популярной литературы. 

Воспитательные: 

• воспитание коммуникативно-активной коммуникативно-грамотной личности; 

• воспитание ищущего, информационно всесторонне развитого, творческого, 

человека, уважительно относящегося к разным точкам зрения, человека умеющего 

не догматично принимать информацию, а уметь её анализировать и опровергать. 

Задачи: 

• формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, 

нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к своему 

ближайшему природному окружению и к планете в целом; 

• расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в 

основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, 

доступных примеров; 

• обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках 

основного курса, практической деятельности учащихся по изучению окружающей 

среды; 

• расширение кругозора учащихся; 

• развитие их воображения и эмоциональной сферы; 

• укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественно-научного цикла; 

• последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной 

работы с ней. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

• формировать основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознавать свою этническую и 



национальную принадлежность; формировать ценности многонационального 

российского общества; 

• развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение 

преодолевать; 

• развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

• развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

• самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работу на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения; 

• быть готовым слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определять общие цели и пути её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

• развивать навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

• оценивать правильность поведения людей в природе, быту. 



Содержание 

4 класс 

1. Введение 
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. 

2. Тайны за горизонтом 
Атлантида – сказка или реальность. Что такое водопад? Как образовалось Чёрное и 

Каспийское моря? Что такое семь чудес света? 

3. Жили-были динозавры... и не только они 
Что такое ледниковый период? Как нашли ископаемого мамонта? Что такое 

меловые отложения? Голубые киты - миф или реальность? Что такое сухопутный 

крокодил? 

4. Тайны камней 
Дольмены – что это? Откуда взялись статуи на острове Пасха? Почему нефрит 

называют национальным камнем Китая? Откуда взялись алмазы? 

5. Загадки растений 
История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, 

сейшельской пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: 

ананас, банан, кокос, финики и др. 

6. Загадочные животные 
Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Загадки обычных 

животных («эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, 

органы чувств кошки и т. д.). 

7. Планета насекомых 
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. 

Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук 

древних египтян. 

8. Загадки под водой и под землей 
Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия 

гигантского кальмара. 

Творческая работа по заданной теме. 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Тайны за горизонтом 1 

3 Жили-были динозавры… и не только они 1 

4 Тайны камней 1 

5 Загадки растений 1 

6 Эти удивительные животные 1 

7 Планета насекомых 2 

8 Загадки под водой и под землей 2 

 Итого: 10 часов 

Система контроля и исполнения программы 
Контроль реализации программы осуществляется в установленном порядке 

администрацией Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16». 

Вид контроля: промежуточный, итоговый. 

Сроки проведения: последнее занятие по изучению каждого модуля; 4 класс (март). 

Формы проведения итогов реализации программы: 

• выполнение творческих работ по модулям; 

• выполнение заданий региональной комплексной контрольной работы в 4 классе. 



Способ фиксации результатов : 
Диагностическая карта ученика(цы) ….. класса 

Ф.И. 

Класс 

Кол-во слов на начало 

года 

Кол-во слов на конец 

года 

Понимание прочитанного Выразител

Модуль Форма контроля Справился Не сп

«Основы читательской 

грамотности» 

   

«Основы математической 

грамотности» 

   

«Основы естественно-

научной грамотности» 

   

• Комплект учебных столов двухместных с комплектом стульев – 15 шт. 

• Стол педагога – 1 шт. 

• Стул педагога – 1 шт. 

• Шкаф для хранения обучающих, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. – 2 шт. 

•  Доска магнитная – 1 шт. 

• Доска интерактивная-1 шт. 

• Мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным 

обеспечением для педагога – 1 шт. 

• Переносные ноутбуки-15 шт. 

• Дидактический материал: иллюстрации, игры, карточки. 

• Раздаточный материал по математике: карточки «Spectra». 

• Магнитные плакаты по математике и окружающему миру. 

• Комплекты таблиц. 

• Комплекты лабораторного оборудования по окружающему миру 

«CornelsenExperementa», «Spectra». 

Используемая литература для учителя: 

1. Агеева, И. Д. Занимательные материалы по информатике и математике [Текст]: 

Методическое пособие/ И. Д Агеева.– М.: ТЦ Сфера, 2006. – 240 с. (Игровые 

методы обучения). 

2. Бородин, М. Н. Программы для общеобразовательных учреждений [Текст]: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М. Н. Бородин. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. – 448 с. 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика [Текст]: Элективный курс: 

Практикум/Л.А.Залогова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. –245 с., 16 с. 

Ил.: ил.Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения. 

4. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4 

классы [Текст]/В. И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2007. – 304 

5. Леонов В.П. Персональный компьютер [Текст]: Карманный справочник/ В.П. 

Лнъеонов. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 928 с. 

6. Алексеев В. А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль, 1998. 240 с. 

7. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 

223 с. 

8. Ковалѐва Г. Е. «Как дети читают и понимают текст» М., «Народное образование» 

2006, № 5, 71-76. 



9. Лемяскина Н. А. «Современная система формирования читательской 

самостоятельности младших школьников Н. Н. Светловской», «Материалы X 

межрегиональной научно – практической конференции.Ч.1», под ред. Д-ра пед. 

наук, проф. Л. А. Обуховой. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2010 

 





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. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

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

обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, 

составляет: в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

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. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

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 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 (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 



Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

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. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане (и другие по выбору учителя). 

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). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 



Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих 

технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных 

традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

• уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые 

личностные качества; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; 

• мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности; 

• позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

и других народов. 

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. Занятия искусством помогают 



обучающемуся обрести социально значимые знания. 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 художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в 

произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных 

материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Овладение универсальными познавательными действиями  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

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; 

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 

основаниях; 

• передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции;  

• соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном 

изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

• 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, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира 

человека, городской среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни 

человека; 

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам 

проведённого наблюдения; 

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания 

произведений; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

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

учебных действий: 

• 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; 

• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

• 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; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить 

действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  

• 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;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти 

знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных культурах, 

применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, 

пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском народном костюме 

и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, 

портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных 

рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 



Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или участие в коллективной разработке проекта 

макета мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного 

материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох 

(особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной 

культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды 

разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в 

разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных построек, уметь строить из 

бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – 

юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма, знать 

примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический 

(романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятников и 

исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 



Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры (произведения 

В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 

кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в 

жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и 

другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов, знать 

особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и 

других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями её 

украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию юрты, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.  



Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий 

разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский 

собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; 

изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в 

поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

Тематическое планирование 

4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

 

1 Введение  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 
Истоки родного 

искусства 
 7   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 
Древние города 

нашей земли 
 11   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 Каждый народ –  9   Библиотека ЦОК 



художник https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 
Искусство 

объединяет народы 
 6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   



Календарно -тематическое планирование 

4 класс (34 час) 

 

№ Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Истоки родного искусства.(8 ч) 

1 Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. 1 

2. Пейзаж родной земли. Березовая роща. 1 

3. Гармония жилья с природой 1 

4. Деревня - деревянный мир 1 

5. Образ русского человека (женский образ) 1 

6. Образ русского человека (мужской образ) 1 

7. Воспевание труда в искусстве 1 

8. Народные праздники. 

Ярмарка. Обобщение по теме «Истоки родного искусства» 

1 

Древние города нашей земли (7 ч) 

9 

 

Древнерусский город – крепость 1 

10. Древние соборы  1 

11. Древний город и его жители 1 

12. Древнерусские воины- защитники  1 

13. Города Русской земли. Золотое кольцо России. 1 

14. Узорочье теремов. Изразцы. 1 

15. Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по теме «Древние города 

нашей земли». 

1 

Каждый народ — художник (11 ч) 

16 

 

Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ японских 

построек 

1 

17. Отношение к красоте природы в японской культуре 1 

18. Образ человека, характер одежды в японской культуре. 1 

19. Искусство народов гор и степей. 1 

20. Образ художественной культуры Средней Азии. 1 

21. Образ красоты древнегреческого человека 1 

22. Древнегреческая культура 1 

23. Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции. 1 

24. Образ готических городов средневековой Европы. Средневековая архитектура 1 

25. Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха 1 

26. Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме «Каждый 

народ – художник» 

1 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

27 

 

Портрет мамы. 1 

28. Я и моя мама. 1 

29. Все народы воспевают мудрость старости. 1 

30. Сопереживание – великая тема искусства 1 

31. Герои, борцы и защитники 1 

32. Герои, борцы и защитники 1 

33. Юность и надежды 1 

34. Искусство народов мира. Обобщение по теме «Искусство объединяет народы» 1 

 итого 34 



 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область 
«Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей программе по 
учебному предмету «Литературное чтение» и включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 
действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 
средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 
 
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 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. 
Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 
обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 
различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 
направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 
способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 
систематического курса литературы. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 
Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 
саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 
эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 
Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 
сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 
чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 
востребованы в жизни. 
Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 



• формирование у обучающихся положительной мотивации к 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; 

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

• для решения учебных задач. 
Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 
содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 
программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 
образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 
деятельность. 
В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 
принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 
обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 
произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 
отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 
Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 
формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 
возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 
воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 
начального общего образования. 
Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 
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 102 часа (3часа в неделю ). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
 
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 «Литературное чтение» отражают 
освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 
и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, 
проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 
творчества народов России; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственное воспитание: 
• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 
каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 
других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 

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

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 
накопления и 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 своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 

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



• понимание образного языка художественных произведений, выразительных 
средств, создающих художественный образ. 
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, отражённых 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; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 

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

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 
произведения по темам, жанрам и видам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 
поступков героев; 
базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 



• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 
причина – следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого 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 явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия: 
самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 



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

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 
учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 
области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 
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, ориентироваться 
в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

• 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 (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное); 

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

• читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 
эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 
числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

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

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

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 
тему и 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), характеризовать собственное отношение к 
героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 
их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 
событий, явлений, поступков героев; 

• 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); 

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

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 
(устно) 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 высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 
текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 
имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 
10 предложений); 

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

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

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

Содержание учебной программы 

 
Летописи, былины, сказания, жития (8 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 
вратах Цареграда…». «И вспомнил Олег коня своего…». «Житие Сергия Радонежского». 



Внеклассное чтение. Самые интересные книги прочитанные летом. 
Тест. Проект «Создание календаря исторических событий». 
Чудесный мир классики (15 часа) 
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». А.С.Пушкин. (Няне, Туча, Унылая пора…, Птичка Божия 
не знает…, Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях.М.Ю. Лермонтов (Дары Терека, 
Ашик-Кериб).А.П.Чехов «Мальчики».  
Внеклассное чтение. Урок-КВН по сказкам А.С.Пушкина. Творчество Л.Н.Толстого. 
Техника чтения. 
Обобщающий урок «Чудесный мир классики». Проверочная работа. 
Поэтические тетради (20 часов) 
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». 
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е.А.Баратынский. А.Н.Плещеев. И.С.Никитин. 
Н.А.Некрасов. И.А.Бунин, В.Я,Брюсов, С.А.Есенин, М.И.Цветаева, Б.Л.Пастернак, 
С.А.Клычков, Д.Б.Кедрин, Н.М.Рубцов, С.А.Есенин 
Внеклассное чтение. Родные поэты. 
Обобщающий урок «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа. 
Устный журнал «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа. 
Обобщающий урок «Поэзии прекрасные страницы». Тест. 
Литературные сказки (10 часов) 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке. П.П.Баратынский «Серебряное копытце». С.Т. 
Аксаков «Аленький цветочек». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 
Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей. 
Обобщающий урок «Литературные сказки». Проверочная работа. 
Делу время –потехе час (6 часов) 
Е.Д.Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский. В.В.Голявский 
Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о школе. 
Обобщающий урок «Делу время – потехе час». Проверочная работа. 
Страна детства (5 часов) 
А.И. Куприн. М. Пришвин. К.Г. Паустовский. В.П.Астафьев, Б.С.Житков. М.М.Зощенко, 
Д.Н.Мамин-Сибиряк. 
Внеклассное чтение. Что такое серии книг и каково их назначение. 
Природа и мы (7 часов) 
Рассказы Д. Н. Мамина- Сибиряка, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, Е. И. Чарушина. 
Обобщающий урок «Природа и мы». Тест. Проект «Природа и мы». 
Родина (6 часов) 
И.С.Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине…». А.В.Жигулин «О, Родина!». 
Б.А.Слуцкий «Лошади в океане» 
Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!». 
Проект «Они защищали Родину». 
Обобщающий урок «Родина». Проверочная работа. 
Страна Фантазия (6 часов) 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычов «Путешествие Алисы». 
Внеклассное чтение. «В путь, друзья!». 
Путешествие по стране Фантазии. Проверочная работа. 
Зарубежная литература (18 часов) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен 
«Приключения Тома Сойера». С.Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете». 
Внеклассное чтение. Урок-отчёт «Путешествие по дорогам любимых книг». 
Обобщающий урок «Зарубежная литература». Проверочная работа. 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 по литературному чтению 

4 класс (102 ч) 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 
Летописи, былины, сказания, жития (8 ч.) 

2 Внеклассное чтение. Самые интересные книги прочитанные летом. 
Техника чтения входная. 

1 

3 Знакомство с названием раздела. Из летописи «И повесил Олег щит 
свой на вратах Царьграда». 

1 

4 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Сравнение текста 
летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

1 

5 Поэтический текст былины «Ильины три поездочки».  1 
6 Прозаический текст былины в пересказе И.Карнауховой. 

 
1 

7 Герой былины – защитник Русского государства. Картина В.Васнецова 
«Богатыри». 

1 

8 Сергей Радонежский – святой земли Русской. Житие Сергея 
Радонежского. 

1 

9 Обобщающий урок «Летописи, былины, сказания, жития». Тест. Проект 
«Создание календаря исторических событий».  

1 

Чудесный мир классики (15 ч) 

10 Знакомство с названием раздела. П.П.Ершов «Конёк – Горбунок». 
Сравнение литературной и народной сказок. 

1 

11 П.П.Ершов «Конёк – Горбунок». Характеристика героев. 1 
12 А.С.Пушкин «Няне». 1 
13 А.С.Пушкин «Туча», «Унылая пора! Очей очерованье!..» 1 
14 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Характеристика героев. 
1 

15 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 
Деление сказки на части. 

1 

16 Внеклассное чтение. Урок-КВН по сказкам А.С.Пушкина. 1 
17 М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». 1 
18 М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок. 
1 

19 М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб».  Характеристика героев. 1 
20 Жизнь и творчество Л.Н.Толстого. «Детство». 1 
21 Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал», Басня. 1 
22 Внеклассное чтение. Творчество Л.Н.Толстого. Техника чтения. 1 
23 А.П.Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего 

времени. 
1 

24 Обобщающий урок «Чудесный мир классики». Проверочная работа. 1 
Поэтическая тетрадь (10 ч) 

25 Знакомство с названием раздела. Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален 
вид…», «Как неожиданно и ярко…». 

1 

26 А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 1 
27 Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». 1 
28 А.Н.Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 1 
29 И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…». 1 
30 Н.А.Некрасов «Школьник». 1 



31 Н.А.Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки…» 1 
32 И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. 1 
33 Внеклассное чтение. Родные поэты. 1 
34 Обобщающий урок «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа. 1 

Литературные сказки (10 ч) 

35 Знакомство с названием раздела. В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». 
Составление плана сказки. 

1 

36 В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Подробный пересказ. 1 
37 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного 

литературного жанра. 
1 

38 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Герои литературного текста. 1 
39 П.П.Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в 

авторском тексте. 
1 

40 П.П.Бажов «Серебряное копытце». Герои художественного 
произведения. 

1 

41 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои произведения. 1 
42 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста на части. 1 
43 Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей. 1 
44 Обобщающий урок «Литературные сказки». Проверочная работа. 1 

Делу время – потехе час (6 ч) 

45 Знакомство с названием раздела. Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 
времени». Нравственный смысл произведения. 

1 

46 В.Ю.Драгунский «Главные реки». 1 
47 В.Ю.Драгунский «Что любит мишка». 1 
48 В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. 

Инсценировка произведения. 
1 

49 Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о школе. Техника чтения. 1 
50 Обобщающий урок «Делу время – потехе час». Проверочная работа. 1 

Страна детства (5 ч) 

51 Знакомство с названием раздела. Б.С.Житков «Как я ловил человечков». 
Герой произведения. 

1 

52 К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Музыкальное 
сопровождение произведения. 

1 

53 М.М.Зощенко «Ёлка».  1 
54 Обобщающий урок «Страна детства». 1 
55 Внеклассное чтение. Что такое серии книг и каково их назначение. 1 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 
56 Знакомство с названием раздела. В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детство». 1 
57 С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 1 
58 М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства». 1 
59 Устный журнал «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа. 1 

Природа и мы (7 ч) 

60 Знакомство с названием раздела. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 
Отношение человека к природе. 

1 

61 А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Поступок как характеристика героя 
произведеия. 

1 

62 М.М.Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на основе поступка. 1 
63 Е.И.Чарушин «Кабан».  1 
64 В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 1 
65 В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление плана. 1 
66 Обобщающий урок «Природа и мы». Тест. Проект «Природа и мы». 1 



Поэтическая тетрадь (6 ч) 

67 Знакомство с названием раздела. Б.Л.Пастернак «Золотая осень». 1 
68 С.А.Клычков «Весна в лесу». 1 
69 Д.Б.Кедрин «Бабье лето». 1 
70 Н.М.Рубцов «Сентябрь». 1 
71 С.Е.Есенин «Лебёдушка». 1 
72 Обобщающий урок «Поэзии прекрасные страницы». Тест. 1 

Родина (6 ч) 

73 Знакомство с названием раздела. И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в 
поэтическом тексте.  

1 

74 С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 1 
75 А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». 1 
76 Обобщающий урок «Родина». Проверочная работа. 1 
77 Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!». 1 
78 Проект «Они защищали Родину». 1 

Страна Фантазии (6 ч) 

79 Знакомство с названием раздела. Е.С.Велтистов «Приключение 
Электроника». 

1 

80 .С.Велтистов «Приключение Электроника». Герои фантастического 
рассказа. 

1 

81 К.Булычев «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 
жанра. 

1 

82 К.Булычев «Путешествие Алисы». Сравнение героев рассказов 
фантастического жанра. 

1 

83 Путешествие по стране Фантазии. Проверочная работа. 1 
84 Внеклассное чтение. «В путь, друзья!». 1 

Зарубежная литература (18 ч ) 

85 Знакомство с названием раздела. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 1 
86 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в 

зарубежной литературе. 
1 

87 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой 
литературы. 

1 

88 Г.Х.Андерсен «Русалочка». 1 
89 Г.Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. 1 
90 Г.Х.Андерсен «Русалочка». Деление произведения на части. 1 
91 Г.Х.Андерсен «Русалочка». Рассказ о Русалочке. 1 
92 Г.Х.Андерсен «Русалочка». Характеристика героев. 1 
93 М.Твен «Приключения Тома Сойера». 1 
94 М.Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнения героев, их поступков. 1 
95, 
96 

С.Лагерлеф «Святая ночь» 2 

97 С.Лагерлеф «В Назарете». Святое семейство. 1 
98 С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и Иуда. 1 
99 Внеклассное чтение. Урок-отчёт «Путешествие по дорогам любимых 

книг». 
1 

100 Итоговая комплексная работа. 1 
101 Обобщающий урок «Зарубежная литература». Проверочная работа. 1 
102 Урок-игра «Литературные тайны». 1 
 итого 102 

 
 



 

Контрольно-измерительный материал 

№ раздел Вид работы материал 

1 Летописи, былины, сказания, 
жития.  

тест КИМ. Литературное чтение. 4 
класс/ сост. С.В. Кутявина. – 4-е 
изд. – М.:ВАКО,2014 – с.4-5. 

2 Чудесный мир классики Проверочная 
работа 

КИМ. Литературное чтение. 4 
класс/ сост. С.В. Кутявина. – 4-е 
изд. – М.:ВАКО,2014 – с.31-32 

3 Поэтическая тетрадь Проверочная 
работа 

КИМ. Литературное чтение. 4 
класс/ сост. С.В. Кутявина. – 4-е 
изд. – М.:ВАКО,2014 – с. 33-35 

4 Литературные сказки Проверочная 
работа 

КИМ. Литературное чтение. 4 
класс/ сост. С.В. Кутявина. – 4-е 
изд. – М.:ВАКО,2014 – с.35-37 

5 Делу время – потехе час Проверочная 
работа 

КИМ. Литературное чтение. 4 
класс/ сост. С.В. Кутявина. – 4-е 
изд. – М.:ВАКО,2014 – с. 37-39 

6 Поэтическая тетрадь Проверочная 
работа 

КИМ. Литературное чтение. 4 
класс/ сост. С.В. Кутявина. – 4-е 
изд. – М.:ВАКО,2014 – с.42-44 

7 Природа и мы тест КИМ. Литературное чтение. 4 
класс/ сост. С.В. Кутявина. – 4-е 
изд. – М.:ВАКО,2014 – с. 45-47 

8 Поэтическая тетрадь тест КИМ. Литературное чтение. 4 
класс/ сост. С.В. Кутявина. – 4-е 
изд. – М.:ВАКО,2014 – с. 47-49 

9 Родина Проверочная 
работа 

КИМ. Литературное чтение. 4 
класс/ сост. С.В. Кутявина. – 4-е 
изд. – М.:ВАКО,2014 – с. 49-51 

10 Страна Фантазии Проверочная 
работа 

КИМ. Литературное чтение. 4 
класс/ сост. С.В. Кутявина. – 4-е 
изд. – М.:ВАКО,2014 – с. 51-53 

11 Зарубежная литература Проверочная 
работа 

КИМ. Литературное чтение. 4 
класс/ сост. С.В. Кутявина. – 4-е 
изд. – М.:ВАКО,2014 – с. 54-55 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 • Литературное чтение (в 2 частях), 4 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 - Литературное чтение (в 2 частях), 4 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

- Поурочные разработки по литературному чтению, 4 класс/ С.В. Кутявина, Москва 

«ВАКО» 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 





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, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, 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); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

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 (например, хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 



На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а 

также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. 

На изучение математики отводится 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). 



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. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

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

решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 

задач. 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). Поиск информации в справочной 

литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством педагога и 

самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 

словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

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; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

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: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

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, взвешивание, измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата). 



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; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

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; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геометрической фигуры), рассуждение 

(к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

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 (формулирование 

вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

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); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и 

пройденным путём, между производительностью, временем и объёмом работы; 

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, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

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; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных 

ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 



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

 

Содержание учебного предмета 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (14 ч)Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических 

действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (12 ч) 
Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (11 ч) 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, 

конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание (12 ч) 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и 

вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (87 ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с 

числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 



умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и 

деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и 

др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

• вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих применения 

всех изученных правил о порядке действий; 

• решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

• решение задач в 2 – 4 действия; 

• решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные 

части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 
Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 



Календарно-тематический план 

 по математике 

4 класс (136 ч) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение (14 ч) 

1 Нумерация. Счёт предметов. Разряды. 1 

2 Числовые выражения. Порядок выполнения действий. 1 

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1 

4 Вычитание трёхзначных чисел. 1 

5 Приёмы письменного умножения трехзначных чисел на однозначные. 1 

6 Письменное умножение однозначных чисел на многозначные. 1 

7 Приёмы письменного деления трехзначных чисел на однозначные. 1 

8 Входная контрольная работа. 1 

9 Работа над ошибками. Деление трёхзначных чисел на однозначные. 1 

10 Приемы письменного деления трёхзначных чисел на однозначное число. 1 

11 Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи частного есть нуль. 1 

12 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых 

диаграмм. 

1 

13 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических 

действий» 

1 

14 Анализ контрольной работы. Страничка для любознательных. 1 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (12 ч.) 

15 Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. 1 

16 Чтение многозначных чисел. 1 

17 Запись многозначных чисел. 1 

18 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 1 

19 Сравнение многозначных чисел. 1 

20 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 1 

21 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. 1 

22 Класс миллионов и класс миллиардов. 1 

23 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  1 

24 Проект: «Математика вокруг нас». Создание математического справочника 

«Наша деревня». 

1 

25 Контрольная работа по теме «Нумерация. Числа, которые больше 1000» . 1 

четверть. 

1 

26 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 1 

Величины (11 часов) 

27 

28 

Единица длины – километр. Таблица единиц длины 2 

29 Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр 1 

   

30 Таблица единиц площади 1 

31 Определение площади с помощью палетки 1 

32 Масса. Единицы массы: центнер, тонна  1 

33 Единица времени. Определение времени по часам. 1 

34 Единица времени – секунда 1 

35 Единица времени – век Таблица единиц времени. 1 

36 

 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 1 

37 Контрольная работа по теме «Величина» 1 



Сложение и вычитание (12 часов) 

38 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Устные и письменные 

приёмы вычислений 

1 

39 

40 

Нахождение неизвестного слагаемого 2 

41 Нахождение нескольких долей целого 1 

42 

43 

Решение задач раскрывающих смысл арифметических действий 2 

44 Сложение и вычитание значений величин   1 

45 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме.  

1 

46 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 1 

47 «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера  1 

48 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 1 

49 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 1 

Умножение и деление ( 49 часов) 

50 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Умножение и его свойства. 1 

51 

52 

Письменное умножение многозначного числа на однозначное  

 

2 

53 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.  1 

54 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя 

1 

55 Деление с числами 0 и 1 1 

56 

57 

Письменные приёмы деления. 2 

58 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, выраженных 

в косвенной форме. 

1 

59 

60 

Закрепление изученного. Решение задач. 2 

61 Письменное приёмы деление. Решение задач. 1 

62 Контрольная работа  за 2 четверть  1 

63 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Закрепление изученного. 1 

64 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 1 

65 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на однозначное число» 1 

66 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Решение текстовых задач  

1 

67 Умножение и деление на однозначное число. 1 

68 Скорость.. Единицы скорости Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием 

1 

69--

71 

Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние  3 

72 Странички для любознательных  

Проверочная работа по теме «Скорость. Время. Расстояние»  

1 

73 Умножение числа на произведение  1 

74-

75 

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями  2 

76 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями  1 

77 Решение задач на одновременное встречное движение  1 

78 Перестановка и группировка множителей  1 

79 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  1 

80 Деление числа на произведение  1 



81 Деление числа на произведение  1 

82 Деление с остатком на 10, 100, 1 000  1 

83 Составление и решение задач, обратных данной  1 

84 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  1 

85 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  1 

86 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  1 

87 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  1 

88 Решение задач на одновременное движение в противоположных направлениях  1 

89  Закрепление изученного 1 

90 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

91 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

1 

92 Проект: «Математика вокруг нас»  1 

93 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Умножение числа на сумму  1 

94 Умножение числа на сумму  1 

95 Письменное умножение многозначного числа на двузначное  1 

96 Письменное умножение многозначного числа на двузначное  1 

97 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям  1 

98 Решение текстовых задач  1 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (38 ч) 

  99- 

100 

Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное  2 

101-

102 

 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 

Закрепление изученного. 

2 

103 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

104 Контрольная работа по теме «Умножение на двузначное число трёхзначное» 1 

105 Письменное деление многозначного числа на двузначное  1 

106 Письменное деление на двузначное с остатком  1 

107 Письменное деление многозначного числа на двузначное  1 

108 Деление многозначного числа на двузначное по плану  1 

109 Деление на двузначное число. Изменение пробной цифры  1 

110 Деление многозначного числа на двузначное  1 

111-

112 

Решение задач . закрепление изученного 

 

2 

113 Письменное деление на двузначное число (закрепление)  1 

114-

115 

Решение задач . закрепление изученного 

 

2 

116 Контрольная работа по теме «Деление на двузначное число»  1 

117 Анализ контрольной работы Письменное деление на трёхзначное число . 1 

118-

119 

Письменное деление многозначного числа на трёхзначное. 

 

2 

120 Деление на трёхзначное число . закрепление изученного. 1 

121  Деления с остатком   1 

122 Деление на трёхзначное число . закрепление изученного 1 

123-

124 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

 

2 

125 Контрольная работа по теме «Деление на трёхзначное число»  1 

126 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  1 

127-

128 

Нумерация. Выражения и уравнения.  2 

129- Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 2 



130 

131 Итоговая контрольная работа за год. 1 

132 Величины  1 

133 Геометрические фигуры. 1 

134 Решение задач  1 

135 Итоговая комплексная работа 1 

136 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада» 1 

 итого 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Контрольно-измерительный материал 

 

Контрольная работа 

«Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических действия» 

В а р и а н т    1. 

 

1 вариант 

1. Реши задачу. 

Для посадки привезли 100 саженцев. Перед школой посадили 3 ряда саженцев по 14 в 

каждом, а за школой – 2 ряда по 20 саженцев в каждом. Сколько саженцев осталось? 

 

 

2. Реши задачу. 

В магазине за день продали 205 кг винограда, апельсинов – в 3 раза больше, чем 

винограда, а яблок – на 346 кг меньше, чем винограда и апельсинов вместе. Сколько кг 

яблок продали за день? 

 

 

3. Вычисли столбиком.      246 + 387             304 – 132                 278 · 3                  912 : 4 

                                             572 + 328             500 – 158                 463 · 2                  614 : 2 

 

4. Расставь порядок действий и вычисли.    (400 – 302) : 2 + (176 + 358) 

                                                                           600 - (180 + 90) : 3 · 5 

                                                   94 :  ( 64 : 32) · 3 

5. Запиши цифрами числа.  6 с. 9 д. 8 ед. =                      4 с. 5 ед. = 

                                              7 с. 2 д. =                                3 с. = 

 

6. Сравни числа ( > , < , = ). 

                                                    300 … 600                 444… 333 

                                                    800… 790                   187 …781 

 

 

2 вариант 

1. Реши задачу. 

В столовую привезли 90 кг овощей. В первый день израсходовали 3 ящика по 12 кг, а во 

второй – 2 ящика по 15 кг. Сколько кг овощей осталось? 

 

 

2. Реши задачу. 

В первый день рабочий изготовил 156 деталей, во второй – в 3 раза больше, чем в первый, 

а в третий – на 336 меньше, чем в первый и второй день вместе. Сколько деталей 

изготовил рабочий в третий день? 

 

 

3. Вычисли столбиком.  357 + 484                   607 – 364                  367 · 2                 621 : 3 

                                        374 + 426                   600 – 247                  173 · 4                 762 : 3 

 

4. Расставь порядок действий и вычисли.          95 + (180 + 140) : 4 · 5 

                                                                                 (300 – 194) – ( 236 – 158) : 2 

                                                                           96 : ( 72 : 24) · 4 

 



5. Запиши цифрами числа.             6 с. 4 д. 7 ед. =                     2 с. 5 ед. = 

                                                         8 с. 2 д. =                               5 с.= 

 

6. Сравни числа ( > , < , = ). 

                                                  600 … 800                   333… 222 

                                                  700… 690                    197 … 791 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 1000. Нумерация» 

Вариант 1. 

 

1.Запиши числа от 3798 до 3806. 

 

2.Запиши число, в котором: 

    а) 15 единиц  IV  класса, 30 единиц  III  класса, 567 единиц  II  класса, 306 единиц  I  

класса; 

    б) 168 миллионов 48 тысяч 30 единиц; 

    в) 27 миллионов 27 тысяч 27 единиц; 

    г) 3 миллиарда 430 миллионов 5 тысяч 50 единиц. 

 

3.Вычисли. 

   64 000 : 1000                                      7800 * 10 

   3000 + 400 + 50 + 9                            400 376 – 400 000 – 70 

   5000 + 60 + 2                                      543 605 – 500 000 -  600 

   9000 + 5                                              43 879 – 43 000 – 800 

 

4.Реши задачу. 

   Токарь за семичасовый рабочий день вытачивает 63 детали, а его ученик за 6 ч  

вытачивает 30 таких деталей. На сколько больше деталей вытачивает за 1 ч  токарь, чем 

его ученик? 

 

5.Реши уравнения. 

   108 : а = 9                      b : 3 = 11                      14 * c = 42 

 

6*.Запиши двузначное число,  в котором единиц на 3 больше , чем десятков, а сумма цифр 

равна 15. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 1000. Нумерация» 

Вариант 2. 

 

1.Запиши числа от 5697 до 5703. 

 

2.Запиши число, в котором: 

    а) 7 единиц  IV  класса, 31 единиц  III  класса, 907 единиц  II  класса, 36 единиц  I  

класса; 

    б) 22 миллиарда 40 миллионов 16 тысяч 20 единиц; 

    в) 118  миллионов 18 тысяч 80 единиц; 



    г)  35 миллионов 35 тысяч 35 единиц. 

 

3.Вычисли. 

   84 000 : 1000                                             5300 * 100 

   7000 + 500 + 60 + 3                                  800 231 – 800 000 – 1 

   6000 + 500 + 1                                          657 908 – 600 000 – 50 000 

   7000 + 7                                                    65 997 – 65 000 - 7 

 

4.Реши задачу. 

   Рабочий  за семичасовый рабочий день изготавливает  56 детали, а его ученик за 4 ч  

изготавливает  24 такие детали.  Сколько всего деталей изготавливают  за 1 ч  рабочий и  

его ученик? 

 

5.Реши уравнения. 

   96 : а = 8                      b : 4 = 11                      13 * c = 52 

 

6*.Запиши двузначное число,  в котором единиц на 4 меньше , чем десятков, а сумма цифр 

равна 18. 

 

 

Контрольная работа по теме «Величина» 

Вариант 1. 
 

1.Переведи в новые единицы. 

   3456 г = ____ кг ___ г                         50 мес. = ___ года ___ мес. 

   3426 см = ___ м ___ см                       125 с = ___ мин ___ с 

   240 мин = ___ ч                                    50 000 кв.см = ___ кв.м 

 

2.Начерти прямоугольник со сторонами 80 и 50 мм. Найди его площадь. Вырази в 

квадратных сантиметрах. 

 

3.Реши задачу. 

   Элли с друзьями прошла 67 км, что составило пятую часть всего пути. Чему равна длина 

всего пути? 

 

4.Реши задачу. 

   Гудвин начал варить «храбрость» для Льва в 14 ч 40 мин, а закончил в 15 ч 30 мин. 

Сколько времени Гудвин варил «храбрость? 

 

5*.Вычисли. 

    23 ч – 4 ч 50 мин               7 кг 30 г – 5 кг 300 г               5 м – 4 дм 7 см 

 

 

Контрольная работа по теме «Величина» 

Вариант 2. 
 

1.Переведи в новые единицы. 

   7632 г = ____ кг ___ г                         40 мес. = ___ г.  ___ мес. 

   2345 см = ___ м ___ см                       183 с = ___ мин ___ с 

   420 мин = ___ ч                                    23 000 000 кв.м = ___ кв.км 

 



2.Начерти прямоугольник со сторонами 40 и 50 мм. Найди его площадь. Вырази в 

квадратных сантиметрах. 

 

3.Реши задачу. 

   Третью часть пола во дворце Гудвина занимает ковёр, площадь которого 34 кв.м. Чему 

равна площадь всего пола?4.Реши задачу    Элли вошла к Гудвину в 13 ч 30 мин, а вышла 

в 14 ч 20 мин. Сколько времени пробыла Элли у Гудвина?5*.Вычисли. 22 ч – 5 ч 15 мин               

9 кг 50 г – 6 кг 800 г               7 м – 6 дм 8 см 

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

Вариант 1. 

Выбери правильный ответ. 

Задания  Варианты ответов 

 

1.Какое число надо прибавить к числу 5 300, чтобы   получить 6 000 

? 

 

 

1 700                700 

              70 

 

2.Из какого числа вычли 800, если получили 700 ? 

 

 

1 500                100 

             1 400 

 

 

3.Значение какого выражения равно 2 800 ? 

 

2 600 + 20 

3 000 – 200 

2 700 + 1 000 

 

 

4.Укажи значение числового выражения  

       (600 + 700) : 7 + 80 

 

2 000               200 

              92 

 

 

5.Какой знак сравнения надо поставить , чтобы получить верное 

неравенство 

3 800 – (1 900 – 900) …...3 800 – 1 900 

 

 

 

>            < 

 

6.Выбери верное выражение для решения задачи: «Оля сорвала 15 

тюльпанов. Несколько тюльпанов она поставила в 2 вазы, по 3 

тюльпана в каждую, а остальные связала в букет. Сколько тюльпанов 

в букете ?» 

 

 

(15 – 3) * 2 

15 – 3 * 2 

15 – (3 + 2) 

 

7.Укажи правильно вычисленную сумму чисел    48 679 и  

   32 976 

 

  48679          48679 

+32976       + 32976 

   80655          81655 

 

8. Укажи правильно вычисленную разность чисел 72 435  и 

    25 796 

 

_72435         _ 72435 

   25796           25796        

   56649           46639 

 

9.Какое число надо записывать, чтобы стало верным равенство   

 

1 800                  800 



8 200 +  ….  = 10 000 – 1 000  

 

               80 

10.Какой может быть длина нового чертёжного карандаша? 19 мм                19 дм 

               19 см 

 

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

Вариант 2. 

Выбери правильный ответ. 

Задания  Варианты ответов 

 

1.Какое число надо прибавить к числу 2 400, чтобы   получить 4 000 

? 

 

 

1 600                600 

              60 

 

2.Из какого числа вычли 300, если получили 900 ? 

 

 

 600                1 300 

             1 200 

 

 

3.Значение какого выражения равно 1 600 ? 

 

1 400 + 20 

1 700 – 1 000 

2 300 + 700 

 

 

4.Укажи значение числового выражения  

       (980 - 350) : 9 + 100 

 

    170              107 

              710 

 

 

5.Какой знак сравнения надо поставить , чтобы получить верное 

неравенство 

5 600 – (300 + 600) ….. 5 600 – 300 + 600 

 

 

 

>            < 

 

6.Выбери верное выражение для решения задачи: «В 2 одинаковые 

банки с ананасовым компотом кладут 18 кружков ананаса. Сколько 

кружков ананаса нужно положить в 6 таких банок?» 

 

 

(18 + 2) * 6 

18 : 2 * 6 

18 * 2 : 6 

 

7.Укажи правильно вычисленную сумму чисел    38 697 и  

   42 538. 

 

  38697          38697 

+42538       + 42538 

   81135          81235 

 

8. Укажи правильно вычисленную разность чисел 81 423  и 

    29 873. 

 

_81423         _ 81423 

   29873           29873        

   51540           51550 

 

9.Какое число надо записывать, чтобы стало верным равенство   

9 400 +  …  = 10 250 – 250  

 

 

   600                 60 

              6 000 

10.Какой может быть масса кошки, которой 1 год?   300 г               3 кг 

              30 кг 

 



 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на однозначное число» 

Вариант 1. 

Выбери правильный ответ. 

Задание  Варианты ответов 

 

1.Какое число будет следующим в последовательности чисел: 4, 11, 25, 

53? 

 

 

158      109        103 

 

2.Во сколько раз надо увеличить число 7, чтобы получить  

  2 800? 

 

 

          В 400 раз 

40 раз              4 раза 

 

3.Какой может быть площадь варочной поверхности  кухонной плиты в 

квартире? 

 

 

49 кв.дм      49 кв.м 

         49 кв. мм 

 

4.Какое число больше, чем 900, в 6 раз? 

 

 

5 400             540 

          54 000 

 

 

5.Укажи произведение чисел  5 073  и  4, которое вычислено верно. 

 

  5073               5073      

         4                     4 

20282              20292 

 

6.Укажи частное чисел 5 658  и  6, которое вычислено верно. 

 5658 6            5658 6 

 54      9403     54      943 

   258                 25 

   240                 24 

      18                   18 

      18                   18 

0 0 

 

 

7.Для выступлений цирковых собачек изготовили  34 башмачка . 

Сколько было собачек, если все они выступали в новых башмачках и 2 

башмачка оказались лишними? 

 

 

  7             8               9 

 

8.Какое одно и то же число надо записать , чтобы стало верным 

равенство   70 000 : … = 700 * …. ? 

 

 

  100          10         1 

 

9.Какое число надо записать, чтобы равенство стало верным  

      …. : 7 = 940 – 900 ? 

 

 

 28         280         2 800 

 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на однозначное число» 

Вариант 2. 

Выбери правильный ответ. 



Задание  Варианты ответов 

 

1.Какое число пропущено в последовательности чисел:  

   3, 10, 24,  … , 108? 

 

 

   50        52           54 

 

2.Во сколько раз надо увеличить число 3, чтобы получить  

    1 800? 

 

 

          В 600 раз 

60 раз              6 раза 

 

3.Какой может быть длина  кухонного стола в квартире? 

 

 

12 см      12 дм     12 м 

 

4.Какое число меньше, чем 270,   в 9  раз? 

 

 

  300         30         279 

 

5.Укажи произведение чисел  7 814  и  6, которое вычислено верно. 

 

  7814               7814      

         6                     6 

46884              46864 

 

6.Укажи частное чисел 6 372  и  9, которое вычислено верно. 

  

6373 9            6372 9 

 63      78         63     708    

     72                   72 

     72                   72 

        0                    0 

                         

 

7.Пятьдесят карандашей разложили в коробки, по 6 штук в каждую. 

Сколько коробок заняли эти карандаши, если 2 карандаша осталось? 

 

 

  

  10          9             8 

 

8.Какое одно и то же число надо записать , чтобы стало верным 

равенство   90 000 : … = 9 * …. ? 

 

 

  9         100        10 

 

9.Какое число надо записать, чтобы равенство стало верным  

      …. : 7 = 980 – 600 ? 

 

 

    560        56          70 

 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

Вариант 1. 
 

1.Реши задачу. 

   Из двух городов, расстояние между которыми 330 км, одновременно навстречу друг 

другу выехали два автобуса и встретились через 3 ч. Первый автобус ехал со средней 

скоростью 60 км/ч. С какой средней  скоростью ехал второй автобус? 

 

2.Выполни вычисления. 

   65 700 : 900                              36 200 : 40 

   2374 * 50                                  843 * 600 

 

3.Выполни деление с остатком. 



   7360 :800                                 11 970 : 400 

 

4.Найди ширину прямоугольника, если известно, что его площадь равна 7200 кв. дм, а 

длина – 80 дм. 

 

5*.Вставь пропущенные знаки арифметических действий и расставь скобки так, чтобы 

равенство стало верным. 

    6 __ 6 __ 6 __ 6 __ 6 __ 6 __ 6 = 100 

 

 

 

Контрольная работа по теме  

«Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

Вариант 2. 
 

1.Реши задачу. 

   Из двух городов, расстояние между которыми 560 км, одновременно навстречу друг 

другу выехали два поезда и встретились через 4 ч. Первый поезд ехал со средней 

скоростью 65 км/ч. С какой средней  скоростью ехал второй поезд? 

 

2.Выполни вычисления. 

   36 800 : 800                              18 270 : 30 

   2643 * 70                                  659 * 700 

 

3.Выполни деление с остатком. 

   4380 :600                                 13 590 : 300 

 

4.Найди длину прямоугольника, если известно, что его площадь равна 4800 кв. дм, а 

ширина – 80 дм. 

 

5*.Вставь пропущенные знаки арифметических действий и расставь скобки так, чтобы 

равенство стало верным. 

    5 __ 5 __ 5 __ 5 __ 5  = 100 

 

Контрольная работа по теме 

«Умножение на двузначное число трёхзначное» 

Вариант 1. 
 

1.Реши задачу. 

   Из двух городов, расстояние между которыми 200 км, одновременно в 

противоположных направлениях выехали два автомобиля. Скорость одного 65 км/ч, а 

другого – 35 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 ч?  

 

2.Выполни вычисления. 

   654 * 98                   8104 * 65                      579 * 780 

   738 * 52                   7415 * 32                      3004 * 401 

 

3.Реши уравнение:       а + 120 = 4000 :5 

 

4.Найди значение выражения: 9000 – 424 * 76 : 4 

 

5*.Реши задачу. 



     Оля вышла на прогулку на 3 мин раньше, чем Алёша. Алёша вышел на 2 мин позже, 

чем Саша. Кто из детей вышел раньше всех и на сколько минут? 

 

Контрольная работа по теме 

«Умножение на двузначное число трёхзначное» 

Вариант 2. 
 

1.Реши задачу. 

   Из двух посёлков, расстояние между которыми 40 км, одновременно в 

противоположных направлениях вышли два пешехода. Скорость одного 5 км/ч, а другого 

– 6 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч?  

 

2.Выполни вычисления. 

   357 * 48                      351 * 702                     6814 * 820 

   5702 * 37                    812 * 64                       8003 * 231 

 

3.Реши уравнение:       а + 970 = 69 * 32 

 

4.Найди значение выражения: 8000 – 568 * 14 : 2 

 

5*.Реши задачу. 

     Врач прописал больному 5 уколов – по уколу через каждые полчаса. Сколько 

потребуется времени, чтобы сделать все уколы? 

 

Контрольная работа по теме 

«Деление на двузначное число» 

Вариант 1. 
 

1.Реши задачу. 

    Один отрезок ткани стоит 450 руб., второй отрезок такой же ткани – 750 руб. В первом 

отрезке на 2 м ткани меньше, чем во втором. Сколько метров ткани в каждом отрезке? 

 

2.Вычисли значение выражений. 

   567 * 40                                  ( 400 * 12 * 15) : 105 

   8700 : 60                                 5000 : (5000 : 1) - 1 

   9398 : 37      

 

3.Реши уравнения. 

   х – 80 = 7200 : 10                    у : 1 = 456 

 

4.Заполни пропуски. 

    6 кв.м = ___ кв.дм           

   5 ч 20 мин = __ мин                 

    5 т 24 кг = __ кг 

5.Периметр прямоугольника равен 7 дм 4 см. Длина одной его стороны равна 2 дм 5 см. 

Найди длину второй стороны. 

 

6*.Установи последовательность и продолжи ряд чисел. 

      7, 67, 567, …. 

 

                                              Контрольная работа по теме  

«Деление на двузначное число» 



Вариант 2. 

1.Реши задачу. 

   На зиму заготовили сок в одинаковых банках: 57 л томатного сока и 84 л яблочного. 

Яблочного сока получилось на 9 банок больше. Сколько заготовили томатного сока и 

сколько яблочного? 

 

2.Вычисли значение выражений. 

   832 *80                                     (400 – 13 * 20) : 10 

   8200 * 982                                3000 * 1 – 3000 : 100 

   58 773 : 39 

 

3.Реши уравнения. 

   х – 90 = 4800 : 10                     у * 1 = 235 

 

4.Заполни пропуски. 

    8 кв.м = __ кв. дм 

    4 ч 50 мин = __ мин 

    7230 ц = __ кг 

 

5.Периметр прямоугольника равен 9 дм 2 см. Длина одной его стороны равна 3 дм 5 см. 

Найди длину второй стороны. 

 

6*.Задумали два числа. Сумма этих чисел равна 276, а произведение – нулю. Какие это 

числа? 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Деление на трёхзначное число» 

Вариант 1. 

 

1.Реши задачу. 

    Из питомника привезли 3600 луковиц тюльпанов, а луковиц ирисов – в 5 раз меньше. 

Двенадцатую часть всех ирисов посадили на городские клумбы, а остальные отдали в 

детские сады. Сколько ирисов посадят в детских садах? 

 

2.Вычисли значения выражений и сделай проверку. 

   359 * 209                            2 844 840 : 471 

 

3.Выполни действия, вставь пропущенные числа. 

   33 м 49 см + 22 м 68 см = __ м __ см 

   8 мин 10 с – 7 мин 45 с = __ мин __ с 

   3 т 2 ц 75 кг – 8 ц 98 кг = __ т __ ц __ кг 

 

4.Реши уравнение: 112 : х = 48 : 6 

 

5*.Сколько нужно досок длиной 3 м и шириной 2 дм, чтобы настелить пол в квадратной 

комнате, сторона которой 6 м? 

 

 

 

   Контрольная работа по теме 

«Деление на трёхзначное число» 



Вариант 2. 

1.Реши задачу. 

   В теплице собрали 2352 кг помидоров, а огурцов – в 7 раз меньше. Седьмую часть всех 

огурцов отправили на консервный завод, а остальные продали. Сколько килограммов 

огурцов продали? 

 

2.Вычисли значения выражений и сделай проверку. 

   898 * 306                                              760 760 : 364 

 

3.Выполни действия, вставь пропущенные числа. 

   2 т 2 ц 88 кг + 7 ц 86 кг = __ т __ ц __ кг 

   2 мин 52 с + 43 с = __ мин __ с 

   8 м 7 см – 5 дм 9 см = __ м __ дм __ с 

 

4.Реши уравнение: 112 : х = 48 : 6 

 

5*.Сколько нужно досок длиной 4 м и шириной 4 дм, чтобы настелить пол в квадратной 

комнате, сторона которой 8 м? 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 • Математика (в 2 частях), 4 класс/Моро М.И., Бантова М.А., Волкова С. В. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2021г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 • Математика (в 2 частях), 4 класс/Моро М.И., Бантова М.А., Волкова С. В. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2021г. 

• Поурочные разработки по математике, 4 класс/ Т.Н. Ситникова, Ф.И. Яценко 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 





Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих 

методов: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод создания «композиций»; 

• метод игры; 

• метод художественного контекста. 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе 

разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о 

ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и драматизации 

произведений программного характера, выполнения творческих заданий в учебнике-

тетради. 

Формы контроля: в качестве форм промежуточного и итогового контроля могут 

использоваться музыкальные викторины на определение музыкальных произведений; 



анализ музыкальных произведений на определен эмоционального содержания и 

музыкальной формы; тестирование, разработанное авторами программы. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 

–эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Содержание программы предмета «Музыка» 4 класс. 

Раздел I «Россия-Родина моя» - 4 ч. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного 

пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Способность музыки в 

образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к 

природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Многообразие жанров народных песен. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Раздел II «День, полный событий» - 5ч. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

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

образном строе. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

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

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

искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Тембровая окраска 

музыкальных инструментов. Композитор как создатель музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Выразительность и изобразительность в музыке. 



Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 

Раздел III «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

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

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. Народная и профессиональная музыка. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Музыкальные инструменты России, история 

их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка 

в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Раздел IV «В концертном зале» - 4ч. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление 

музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

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

для виолончели с оркестром).Различные виды музыки: инструментальная. Фортепианная 

сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).Различные 

виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

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

С.Рахманинов). Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. 

Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений 

Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в 

музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные 

виды музыки: инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен).Особенности звучания различных видов оркестров: 

симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

 

 

Раздел V «В музыкальном театре» - 7ч. 

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

оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы 

– музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 



отличающая его от других искусств. Линии драматургического развитие в опере «Иван 

Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей.Народная и профессиональная музыка. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов.Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. 

(«Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского). Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: 

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

разучивают песню Марфы «Исходила младешенька».Народная и профессиональная 

музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

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

оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

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

Раздел VI «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

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

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. Роль исполнителя в 

донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных 

в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и 

мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» 

В.Высоцкий).«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.и полюбившихся песен 

всего учебного года. 

Раздел VII «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

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

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

симфония» А.Бородин). Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые 

земли Русской. Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как 

особая форма самовыражения. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»С.В. Рахманинов). 

Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – 

молитва).Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края.Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные 

традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух 

фортепиано «Светлый праздник». 

Раздел VIII «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. Музыкальный фольклор народов России. Праздники 

русского народа. Троицын день. 



Раздел IX «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

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

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

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

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

изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова 

(Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).Выразительность и 

изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-

реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Требования к результатам обучения учащихся 4 класса 

Знать/понимать: 

• взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр); 

• музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

• ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, прелюдия и т.д.); 

• тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров 

вокальных голосов; 

• основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

• характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского 

М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена, Л.Э. Грига, 

Ф.Шопена. 

Уметь: 

• выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной), сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

• умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-

образной основе; 

• определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

• эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное 

отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне школы, 

в семье; 



• развивать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

• Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, села; 

• Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

• Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

• Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

• Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

• Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

• Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально творческой деятельности; 

• Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства на примере пройденных музыкальных 

произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

• Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 



• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

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

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них Примечание 

Лаборатор 

ные и 

практические 

 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Экскурсии 

I. Россия – Родина 

моя 

4     

II. День, полный 

событий 

5  1 

ч.Обобщающий 

урок 

  

III. Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

3     

IV. В концертном зале 4  1ч. 

Обобщающий 

урок 

  

V. В музыкальном 

театре 

7   

 

 

  

VI. Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье. 

3  1 ч. 

Обобщающий 

урок. 

Тестирование. 

  

VII. О России петь – что 

стремиться в храм. 

4     



VIII Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

1     

IX Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье. 

3  1 ч. 

Обобщающий 

урок 

  

 Итого 34  4   

 

 

                                      Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название раздела.  

Тема урока. 

Количество 

часов 

1. РОССИЯ-РОДИНА МОЯ. 
Мелодия. 

1 

2. Вокализ.  1 

3. Ты откуда русская зародилась, музыка? 1 

4. Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский» 1 

5. О РОССИИ ПЕТЬ-ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ. 
Святые земли Русской. Великий князь Владимир, княгиня Ольга.  

Илья Муромец. 

1 

6. ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ. 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…  

1 

7. «Что за прелесть эти сказки». Три чуда. 1 

8. Ярмарочное  гулянье.  1 

9. Святогорский монастырь. Обобщение. 1 

10. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО. 
Композитор-имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

1 

11. Оркестр русских народных инструментов.  1 

12. В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ. 
Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему 

рококо. 

1 

13. М.П. Мусоргский «Старый замок». 1 

14. Счастье в сирени живёт (романс). 1 

15. Не молкнет сердце чуткое Шопена.  1 

16. Бетховен «Патетическая соната». 1 

17. Царит гармония оркестра. 1 

18. В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ. 
Опера «Иван Сусанин». 

1 

19. Сцена в лесу. Опера «Иван Сусанин» 1 

20. М.П.Мусоргский опера «Хованщина». Исходила младёшенька. 1 

21. Восточные мотивы в музыке русских композиторов. 1 

22. И. Стравинский Балет «Петрушка». 1 

23. Театр музыкальной комедии. 1 

24. ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ. 1 



Прелюдия.   

25. Исповедь души.  1 

26. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. 1 

27. Музыкальные инструменты. Гитара. 1 

28. О РОССИИ ПЕТЬ-ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ. 
Праздников праздник, торжество из торжеств. 

1 

29. Светлый праздник. 1 

30. Кирилл и Мефодий. 1 

31. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО. 
Народные праздники. Троица. 

1 

32. ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ. 
Н.А.Римский-Корсаков-музыкальный сказочник. 

1 

33. Рассвет на Москве-реке. 1 

34. Мир композитора. Обобщение. 1 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 
«Обществознание и естествознание») соответствует Федеральной рабочей программе по 
учебному предмету «окружающий мир» и включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 
психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  
 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 
каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 
универсальных учебных действий (УУД) – познавательных, коммуникативных и регулятивных, 
которые возможно формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом 
возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается 
пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 
действий на этом этапе обучения только начинается.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 
обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
начального общего образования.  

Программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования и федеральной рабочей программе 
воспитания.  
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 
обучающихся и направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 
естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 
содержании данного учебного предмета;  

2. формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления приверженности 
здоровому образу жизни; 

3. развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 
практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 
трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 
изобразительной, художественной деятельности;  

4. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 
принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;  

5. проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;  



6. освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 
ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;  

7. обогащение духовного богатства обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации 
на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-
положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения;  

8. становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 
людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 
в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 
и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 
Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 
гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на 
основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 
возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» 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».  
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕНОМ ПЛАНЕ 
 
 Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», составляет 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 
направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 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: 

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 и родного края;  
• проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  



• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности;  
• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 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.  

Эстетического воспитания: 
• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 
видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
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);  

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 
физическому и психическому здоровью.  

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.  

Экологического воспитания: 
• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  
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: 
1) 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 алгоритма.  
2) 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 др.);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 
следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 
• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 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 (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  
• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя);  
• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  
• 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;  
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  
• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  
• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и др.) к тексту выступления.  
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной 
задачи;  

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль и самооценка: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  
• корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  
• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 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: 

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 
возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

• ответственно выполнять свою часть работы.  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 



4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов, государственным символам России;  

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  
• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  
• показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  
• находить место изученных событий на «ленте времени»;  
• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  
• соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 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, самостоятельно выбирая признак 
для группировки; проводить простейшие классификации;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 
характерных свойств;  

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 
природе своей местности, причины смены природных зон);  

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом 
(в пределах изученного); 

• называть экологические проблемы и определять пути их решения;  
• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе;  
• использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы;  
• 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 т.д.);  

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  
• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 



• соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 
информационных ресурсов.  
 

Содержание учебного предмета 

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 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, духовно-нравственные и культурные 
традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 
рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

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 системы. 
Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 
смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 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). 



Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 
рубежом (2–3 объекта). 

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. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 
и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 
животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 
(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного по ведения 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 информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск достоверной 
информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 
развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-
коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  
• конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания;  
• моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  
• соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  
• классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов.  
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
• использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 
образовательных и информационных ресурсов; 

• использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 
справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-коммуникационную сеть Интернет 
(в условиях контролируемого выхода);  

• делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, 
подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы.  



Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
• ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 
природного и культурного наследия;  

• характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; 
объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

• создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных 
привычек;  

• описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, 
справедливости и др.;  

• составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 
изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

• составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  
• создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного).  
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

• самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 
возможные ошибки;  

• контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 
при необходимости;  

• адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  
• находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
• выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – руководитель, 

подчинённый, напарник, члена большого коллектива;  
• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело;  
• анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.  
                                 Учебно- тематический план 

№ Наименование учебных тем Всего часов 
1 Земля и человечество 9 
2 Природа России 10 
3 Родной край – часть большой страны 15 
4 Страницы всемирной истории 5 
5 Страницы истории России 20 
6 Современная Россия 9 
7 Итого 68 
 

Раздел  
программы 

кол-во  
часов 

Из них 
Проверочные 
работы 

Практические 
работы 

Экскурсии Проекты 

Земля и 10 1 4 1 Планеты 



человечество солнечной 
системы 

Природа 
России 

11 1 9 1 Моря, озера и 
реки России 

Родной край- 
часть 
большой 
страны 

13 1 6 1 Полезные 
ископаемые 
нашего края 

Страницы 
Всемирной 
истории 

5 1 - - - 

Страницы 
истории 
России 

20 1 - - - 

Современная 
Россия 

9 1 - - Славные символы 
России 

Тематическое планирование 

Раздел № 
урока 

Тема урока Колич. 
часов 

«Земля и 
человечество» (9 
часов) 

1 Мир глазами астронома. 
 

 

2 Планеты Солнечной системы. 
Практическая работа № 1 «Движение 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца» 

 

3 Звёздное небо – Великая книга Природы. 
Практическая работа №2 «Знакомство с 

картой звёздного мира» 

 

4 Мир глазами географа. 
Практическая работа №3 «Поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте» 

 

5 Мир глазами историка   
6 Когда и где?  
7 Мир глазами эколога  
8 Природное сообщество «Водоем». 

Экскурсия №1 
 

9 Сокровища Земли под охраной 
человечества. 
Всемирное наследие 

 

10 Сокровища Земли под охраной 
человечества. 
Международная Красная книга. 
Тест № 1 

 

«Природа России» 
 (24 часов) 
 

11 Равнины и горы России. 
Практическая работа №5 «Поиск и показ 

на физической карте равнин и гор России» 

 

12 Моря, озёра и реки России. 
Практическая работа № 6 «Поиск и показ 

на физической карте морей, озёр и рек 

 



России» 
13 Природные зоны России. 

 
Практическая работа № 7 «Поиск и показ 

на карте природные зоны России» 

 

 14 Зона арктических пустынь. 
Практическая работа №8 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

Арктике» 

 

15 Тундра. 
Практическая работа №9 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

тундре» 

 

16 Леса России. 
Практическая работа №10 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

зоне лесов» 

 

17 Растения и животные леса. Экскурсия № 2  
18 Лес и человек. 

Проверочная работа №1 
 

19 Зона степей. 
Практическая работа №11 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

зоне степей»   

 

20 Пустыни. 
Практическая работа №12 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

зоне пустынь»  

 

21 У Чёрного моря.  
Практическая работа №13 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

зоне субтропиков». 

 

«Родной край – часть 
большой страны» 
(35 часов) 

22 Родной край – часть большой страны.  
Экскурсия №3 

 

 23 Наш край. 
Практическая работа №14 «Знакомство с 

картой родного края» 

 



24 Поверхность нашего края  
25 Водные богатства нашего края  
26 Наши подземные богатства. 

Практическая работа №15 

«Рассматривание образцов полезных 

ископаемых, определение их свойств» 

 

27 Земля - кормилица  
28 Жизнь леса. 

Практическая работа №16 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений леса и их распознавание» 

 

29 Жизнь луга. 
Практическая работа №17 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений луга и их распознавание» 

 

30 Жизнь в пресных водах. 
Практическая работа №18 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений пресных вод и их распознавание» 

 

31 Растениеводство в нашем крае. 
Практическая работа №19 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

полевых культур и их распознавание» 

 

 32 Проверим себя и оценим свои достижения.  
33 Животноводство в нашем крае  
34 Проверь себя.  Презентация проектов. 

Тест № 3 
 

«Страницы 
Всемирной истории» 
(5 часов) 

35 Начало истории человечества  
36 Мир древности: далёкий и близкий  
37 Средние века: время рыцарей и замков  
38 Новое время: встреча Европы и Америки  
39 Новейшее время: история продолжается 

сегодня. 
Тест № 4 

 

«Страницы истории 
России» (36 часов) 

40 Жизнь древних славян  
41 Во времена Древней Руси  
42 Страна городов  
43 Из книжной сокровищницы Древней Руси  
44 Трудные времена на Русской земле  
45 Русь расправляет крылья  
46 Куликовская битва  
47 Иван Третий  
48 Мастера печатных дел  
49 Патриоты России  
50 Пётр Великий  
51 Михаил Васильевич Ломоносов  
52 Екатерина Великая. 

Проверочная работа №2 
 

53 Отечественная война 1812 года  



54 Страницы истории XIX века  
55 Россия вступает в XX век  
56 Страницы истории 1920 – 1930-х годов  
57 Великая война и великая Победа  
58 Великая война и великая Победа  
59 Страна, открывшая путь в космос. 

Тест № 5 
 

«Современная 
Россия» (9 часов) 

60 Основной закон России и права человека  
61 Мы – граждане России  
62 Славные символы России  
63 Такие разные праздники  
64 Проверим себя и оценим свои достижения 

за второе полугодие.  
Итоговая диагностическая работа 

 

65 Путешествие по России 
(по Дальнему Востоку, на просторах 
Сибири) 

 

66 Путешествие по России 
(по Уралу, по северу европейской России)  

 

67 Путешествие по России 
(по Волге, по югу России) 

 

68 Презентация проектов  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 • Окружающий мир (в 2 частях), 4 класс/ А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 2020г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 • Окружающий мир (в 2 частях), 4 класс/ А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 2020г. 

• Поурочные разработки по окружающему миру, 4 класс/ И.Ф. Яценко 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 



 

Тест по окружающему 

 
Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №1 
ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА» 

ВАРИАНТ 1 
1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву. 
а) история;                   
б) география;           
в) экология; 
г) астрономия. 
2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 
а) 7; б) 9; в) 11. 
3. Установи соответствие. 
ПЛАНЕТЫ                  СОЛНЦЕ 
                                      ВЕНЕРА 
ЗВЕЗДЫ                      ПОЛЯРНАЯ 
                                      МАРС 
                                      ЗЕМЛЯ 
                                      НЕПТУН 
4. Какова форма Земли? Обведи нужную букву. 
а) квадрат;  
б) треугольник; 
в) шар; 
г) куб.  
5. Допиши предложение. 
Ближайшая к Земле звезда – это ____________________________. 
6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 
Метеориты, Солнце, материки, планеты, звезды. 

ВАРИАНТ 2 
1. Кто изучает небесные тела? Обведи нужную букву. 
а) географы; 
б) астрономы; 
в) экологи; 
г) историки. 
2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 
а) 5; б) 12; в) 9. 
3. Установи соответствие. 
ПЛАНЕТЫ                  ВЕНЕРА 
                                     ЮПИТЕР 
ЗВЕЗДЫ                      ПОЛЯРНАЯ 
                                      СОЛНЦЕ 
                                      ЗЕМЛЯ 
                                      САТУРН 
4. Какова форма Солнце? Обведи нужную букву. 
а) куб;  
б) квадрат; 
в) звезда; 



г) шар.  
5. Допиши предложение. 
Огромное раскаленное космическое тело – это _____________________. 
6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 
Кометы, планеты, звёзды, Солнце, равнины. 
 

ТЕСТ №2 
ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» 

ВАРИАНТ 1 
Как называется наука о Земле? Обведи нужную букву. 
а) астрономия; 
б) география; 
в) история; 
г) экология. 
Что такое глобус? Обведи нужную букву. 
а) модель Солнца; 
б) модель Земли; 
в) модель шара. 
 Как Мартин Бехайм назвал вою модель первого глобуса? Обведи нужную букву. 
а) «земное яблоко»; 
б) «голубой шар»; 
в) «земной шар». 
4. Допиши предложение. 
Вертикальные линии, соединяющие полюса, называются _________________. 
5. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 
а) показывает расстояние на местности между объектами; 
б) показывает количество предметов на местности; 
в) показывает, какое расстояние на местности соответствует каждому сантиметру на 
карте. 
6. Что общего у глобуса и карты полушарий? Обведи кружком буквы правильных ответов. 
а) имеют общие места; 
б) имеют одну и ту же форму; 
в) одинаково указаны материки и океаны; 
г) имеют экватор, параллели и меридианы; 
д) одинаково указаны Северный Полюс и Южный Полюс. 

ВАРИАНТ 2 
Кто изучает и описывает нашу планету Земля? Обведи нужную букву. 
а) астрономы; 
б) биологи; 
в) географы; 
г) экологи. 
Что такое карта полушарий? Обведи нужную букву. 
а) карта, на которой дано изображение какой – то территории; 
б) карта, на которой изображены две половины земного шара; 
в) карта, на которой изображена вся Земля. 
3. Какую форму имела первая географическая карта мира? Обведи нужную букву. 
а) форму круга; 
б) форму треугольника; 
в) форму квадрата. 
4. Допиши предложение. 
Горизонтальные линии, расположенные на глобусе параллельно друг другу называется 
__________________________. 



5. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 
а) показывает, какое расстояние на местности соответствует каждому сантиметру на 
карте; 
б) показывает количество предметов на местности; 
в) показывает расстояние на местности между объектами. 
6. В чём различие глобуса и карты полушарий? Обведи кружком буквы правильных 
ответов. 
а) имеют разные цвета; 
б) имеют разные обозначения; 
в) имеют разный масштаб; 
г) имеют разную форму; 
д) глобус – это целый шар, а на карте две половинки. 

 
ТЕСТ №3 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА» 
ВАРИАНТ 1 

1. Как называется наука о прошлом людей? Обведи нужную букву. 
а) география; 
б) история; 
в) астрономия; 
г) экология. 
2. Что такое исторический источник? Обведи нужную букву. 
а) документ, срок действия которого давно истёк; 
б) источник, родник, в котором вода выходит на поверхность с давних времён; 
в) то, что может рассказать нам о прошлом людей. 
3. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишнее. 
Древняя рукопись, монеты, современные изделия, легенды, пословицы и поговорки, 
правила поведения в метро, памятники, здания. 
4. Допиши предложения. 
Людей, которые производят раскопки древних поселений, называют 
_______________________________. 
 
Наука, которая узнаёт о прошлом, изучая древние предметы и сооружения, называется 
__________________________________. 
5. В каком городе был открыт первый музей  в России – Кунсткамера? Обведи нужную 
букву. 
а) в Санкт – Петербурге; 
б) в Москве; 
в) в Суздале. 

ВАРИАНТ 2 
1. Кто изучает прошлое человеческого общества? Обведи нужную букву. 
а) экологи; 
б) географы; 
в) астрономы; 
г) историки. 
2. Что такое архив? Обведи нужную букву. 
а) хранилище предметов старины; 
б) хранилище документов; 
в) древние записи о событиях прошлых лет. 
3. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишние. 
Старинные сооружения, книги, монеты, современная одежда, сказания и легенды, цветы, 
названия городов, правила перехода улиц. 



4. Допиши предложения. 
Людей, которые ведут записи событий своего времени, называют 
___________________________________. 
Одна из наук-помощниц истории – это _________________________. 
5. Кто открыл первый музей в России – Кунсткамеру? Обведи нужную букву. 
а) Пётр Первый; 
б) Иван Грозный; 
в) Екатерина Вторая. 
 

Тесты к разделу «Природа России» 
ТЕСТ №4 

ТЕМА:  «ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ» 
ВАРИАНТ 1 

1. Где расположена природная зона арктических пустынь? Обведи нужную букву. 
а) на островах Тихого океана; 
б) на островах Индийского океана; 
в) на остовах Северного Ледовитого океана. 
2. Как называется зима в Арктике? Обведи нужную букву. 
а) полярный день; 
б) Полярная звезда; 
в) полярная ночь. 
3. Какие растения встречаются в ледяной зоне? Вычеркни лишнее. 
Лишайники, кедры, мхи, полярные маки, бузина. 
4. Какие животные обитают в Арктике? Обведи буквы правильных ответов. 
а) белые медведи; 
б) нутрии; 
в) моржи; 
г) лоси; 
д) тюлени. 
5. Восстанови цепь питания. 
Водоросли          ……              рыбы           ……             белые медведи. 
6. Каково значение Арктики для человека? Обведи буквы правильных ответов. 
а) здесь выращивают фрукты; 
б) здесь перевозят грузы; 
в) здесь развит рыболовный промысел; 
г) здесь добывают полезные ископаемые; 
д) здесь ведут наблюдения за погодой. 

ВАРИАНТ 2 
1. Где расположена природная зона арктических пустынь? Обведи нужную букву. 
а) на островах Атлантического океана; 
б) на островах Северного Ледовитого океана; 
в) на островах Тихого океана. 
2. Как называется лето в Арктике? Обведи нужную букву. 
а) Полярная звезда; 
б) полярная ночь; 
в) полярный день. 
3. Какие растения встречаются в ледяной зоне? Вычеркни лишнее. 
Мхи, черёмуха, полярный мак, орешник, лишайники. 
4. Какие птицы обитают в Арктике? Обведи буквы правильных ответов. 
а) тупики; 
б) кайры; 
в) аисты; 



г) гагарки; 
д) гаги. 
5. Восстанови цепь питания. 
…..              рачки              ……                   гагарки               белые медведи. 
6. Какие меры приняты для защиты природы Арктики? Обведи буквы правильных 
ответов. 
а) запрещена охота на редких животных; 
б) запрещено движение судов по Северному морскому пути; 
в) ограничена рыбная ловля; 
г) полярники расчищают поверхность островов от снега; 
д) взяты под охрану «птичьи базары». 

 
ТЕСТ №5 

ТЕМА:  «ТУНДРА» 
ВАРИАНТ 1 

1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 
а) севернее арктических пустынь: 
б) южнее арктических пустынь. 
2. Установи соответствие. 
ЛЕТО                               ДОЛГАЯ 

ЗИМА                              КОРОТКОЕ 

                                          СУРОВАЯ 

                                          ПРОХЛАДНОЕ 

3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 
Лишайник, мхи, брусника, грибы, морошка, карликовая берёзка, яблоня. 
4. Какие животные обитают в тундре? Обведи буквы правильных ответов. 
а) песец; 
б) тюлень; 
в) волк; 
г) лемминг; 
д) северный олень. 
5. Восстанови цепи питания. 
Растения               ……                волки; 
…           белые куропатки            кречет. 
6. Каково значение тундры для человека? Обведи буквы правильных ответов. 
а) здесь заготавливают полезные для человека ягоды  грибы; 
б) здесь развито оленеводство; 
в) здесь добывают каменный уголь, нефть и газ; 
г) здесь отличные условия для отдыха и лечения; 
д) здесь развит пушной промысел. 

ВАРИАНТ 2 
1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 
а) на равнинах; 
б) на возвышенностях; 
в) в горах. 
2. Установи соответствие. 
ЛЕТО                               ДОЛГАЯ 

ЗИМА                              КОРОТКОЕ 



                                          СУРОВАЯ 

                                          ПРОХЛАДНОЕ 

3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 
Карликовая ива, ясень, морошка, голубика, мхи, розы, лишайники, голубика. 
4. Какие птицы прилетают в тундру? Обведи буквы правильных ответов. 
а) журавли; 
б) гуси; 
в) кукушки; 
г) кулики; 
д) лебеди. 
5. Восстанови цепи питания. 
Растения                … .…             белая сова; 
……               лемминги                песцы. 
6. Какие меры необходимо принять для защиты природы тундры? Обведи буквы 
правильных ответов. 
а) защитить тундру от вредного воздействия транспорта; 
б) запретить добычу полезных ископаемых; 
в) не допускать загрязнение тундры; 
г) взять под охрану оленьи пастбища; 
д) запретить оленеводство; 
е) взять под охрану редких животных. 

ТЕСТ №6 
ТЕМА:  «ЗОНА СТЕПЕЙ» 

ВАРИАНТ 1 
1.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву. 
а) зона арктических пустынь; 
б) зона степей; 
в) зона тундры. 
2. Установи соответствие.  
ЛЕТО                               ДОЛГАЯ 
ЗИМА                              КОРОТКОЕ 
                                          СУРОВАЯ 
                                          ПРОХЛАДНОЕ 
3. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 
Ковыль, шиповник, типчак, лишайники, ель, тюльпаны, ясень. 
4. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. Допиши 
предложения. 
Самый мелкий из журавлей – это _______________________________. 
Хищный зверь, поедающий грызунов - это _______________________. 
5. Восстанови цепи питания. 
Насекомые                кузнечики              ……… ; 
….. ..                 суслик                степной орёл. 
6. Каково значение зоны степей для человека? Оведи буквы правильных ответов. 
а) здесь хорошие условия для полеводства  садоводства; 
б) здесь развито оленеводство; 
в) здесь добывают поваренную соль  природный газ; 
г) здесь хорошие условия для пастбищ; 
д) здесь заготавливают полезные для человека ягоды и грибы. 

ВАРИАНТ 2 
1.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву. 
а) зона степей; 



б) зона арктических пустынь; 
в) зона тундры. 
2. Установи соответствие.  
ЛЕТО                               ДОЛГАЯ 
ЗИМА                              КОРОТКОЕ 
                                          СУРОВАЯ 
                                          ПРОХЛАДНОЕ 
 
3. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 
Ирисы, берёза, типчак, пихта, ковыль, тюльпаны, терн. 
4. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. Допиши 
предложения. 
Самая крупная птица нашей страны – это ________________________. 
Ядовитая охотница, по спине которой проходит зигзагом тёмная полоса - это 
_______________________. 
5. Восстанови цепи питания. 
Растения             ………                  степная гадюка; 
…..               кобылки                ящерицы. 
6. Какие меры необходимо принять для защиты природы степной зоны? Обведи буквы 
правильных ответов. 
а) ограничить выпас скота; 
б) ограничить рыбную ловлю; 
в) запретить изучение и описание природы степей; 
г) прекратить распашку степи; 
д) взять под охрану редких животных. 
  

ТЕСТ №7 
ТЕМА:  «У ЧЁРНОГО МОРЯ» 

ВАРИАНТ 1 
1. Где расположено Черноморское побережье Кавказа? Обведи нужную букву. 
а) в арктической зоне страны; 
б) в лесной зоне страны; 
в) в субтропической зоне; 
г) в степной зоне страны. 
2. Установи соответствие. 
ЛЕТО                               ДОЛГАЯ 
ЗИМА                              КОРОТКОЕ 
                                          СУРОВАЯ 
                                          ПРОХЛАДНОЕ 
3.Какие деревья встречаются в лесах на склонах гор Черноморского побережья? Обведи 
нужную букву. 
а) дуб, бук, каштан; 
б) ель, сосна, пихта; 
в) ольха, липа, берёза. 
4. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни неверное. 
Морские коньки, сайгаки, дрофа, хомяк, косуля, чайки, медузы, летяга, баклан. 
5. Восстанови цепи питания. 
…..                    цикада              ящерица кавказская; 
Мухи              богомол               …….. .   
6. Каково значение Черноморского побережья для человека? Обведи буквы правильных 
ответов. 
а) здесь можно увидеть красивые растения, привезённые из тёплых стран; 



б) здесь хорошие условия для развития оленеводства; 
в) здесь хорошие условия для отдыха и лечения; 
г) здесь хорошие условия для развития садоводства и виноградарства; 
д) здесь развит пушной промысел. 

ВАРИАНТ 2 
1. Где расположена субтропическая зона России? Обведи нужную букву. 
а) в центре страны; 
б) на востоке страны; 
в) на побережье северных морей; 
г) на побережье Черного моря. 
2. Установи соответствие. 
ЛЕТО                               ДОЛГАЯ 
ЗИМА                              КОРОТКОЕ 
                                          СУРОВАЯ 
                                          ПРОХЛАДНОЕ 
3.Какие растения выращивают в парках и на улицах городов Черноморского побережья? 
Обведи нужную букву. 
а) кипарисы, магнолии, пальмы; 
б) липы, джузгун, маки; 
в) полынь, типчак, ель. 
4. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни неверное. 
Дельфины, кабан, богомол, тушканчик, фазан, жук жужелица, краб, беркут, медуза. 
5. Восстанови цепи питания. 
 
Растения             ……….                    чайки; 
Улитки               жужелица кавказская               …….  . 
6. Какие меры необходимо принять для сохранения природы Черноморского побережья? 
Обведи буквы правильных ответов. 
а) взять под охрану редкие растения; 
б) ограничить выпас скота; 
в) не допускать загрязнение моря; 
г) запретить отдых и лечение людей; 
д) взять под охрану редких животных. 
 

Тесты к разделу «Родной край – часть родной страны» 
ТЕСТ №8 

ТЕМА:  «НАШИ ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА» 
ВАРИАНТ 1 

1. Что относится к полезным ископаемым? Обведи кружком буквы правильных ответов. 
а) кирпич; г) бензин; 
б) нефть; д) торф. 
в) каменный угль; 
2. Какое свойство торфа является главным? Обведи нужную букву. 
а) горючесть; 
б) рыхлость; 
в) хрупкость. 
3. Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к строительным. 
      гранит известняк нефть 
       торф    глина песок 
 природный газ                   каменный угль                железная руда 
4. Допиши предложение. 



Бензин, керосин, лаки, краски, пластмассы, вазелин, мазут изготавливают из  
___________________________________. 
5. Установи соответствие. Где добывают полезные ископаемые? 
 
В ШАХТАХ                              НЕФТЬ 
                                                    ИЗВЕСТНЯК 
ПРИ ПОМОЩИ                        ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 
БУРОВЫХ                                 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
УСТАНОВОК                            КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
                                                     ГЛИНА 
В КАРЬЕРАХ 
6. Какие меры необходимо применять по охране подземных богатств? Обведи буквы 
правильных ответов. 
а) использовать очень экономно; 
б) при перевозке не рассыпать и не проливать; 
в) прекратить использование подземных богатств; 
г) заменять более дешёвыми. 

ВАРИАНТ 2 
1. Что относится к полезным ископаемым? Обведи кружком буквы правильных 
ответов. 
а) природный газ; г) железная руда; 
б) глина; д) краски. 
в) вода; 
2. Какое свойство железной руды является главным? Обведи нужную букву. 
а) блеск; 
б) прозрачность; 
в) плавкость. 
3. Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к горючим. 
  железная руда    торф гранит 
         уголь; известняк                     природный газ 
        глина                                 нефть                                песок 
4. Допиши предложение. 
Кирпичи, черепицу для крыш, посуду, вазы, горшки, облицовочную плитку 
изготавливают из ___________________________________. 
5. Установи соответствие. Где добывают полезные ископаемые? 
В ШАХТАХ                              КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
                                                    НЕФТЬ 
ПРИ ПОМОЩИ                        ГРАНИТ 
БУРОВЫХ                                 ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 
УСТАНОВОК                            ИЗВЕСТНЯК 
                                                     ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
В КАРЬЕРАХ 
6. Какие меры необходимо применять по охране подземных богатств? Обведи буквы 
правильных ответов. 
а) при перевозке не рассыпать и не проливать; 
б) заменять более дешёвыми; 
в) перевести в заповедник; 
г) использовать очень экономно. 
 

ТЕСТ №9 
ТЕМА:  «ЖИЗНЬ ЛУГА» 

ВАРИАНТ 1 



1.Почему луг является природным сообществом? Обведи нужную букву. 
а) растения украшают луг своими цветами; 
б) все обитатели луга живут совместно и тесно связаны между собой; 
в) животные питаются растениями луга. 
2. Какие растения растут на лугу? Подчеркни. 
Берёза, колокольчик, герань, мятлик, ель, клевер, лютик, тысячелистник, камыш, 
мышиный горошек, тимофеевка. 
3. Кого называют санитарами луга? Обведи нужную букву. 
а) жуков навозника и могильщика; 
б) пчёл и трясогузок; 
в) кузнечиков и ящериц. 
4. Восстанови цепи питания. 
Остатки растений                  ……                   трясогузка; 
Мятлик               мыши               …….  . 
5. Как человек использует луг? Заполни схему. 
 

 

 

6. Какая деятельность людей губительна для лугов? Вычеркни неверное. 
 
Вылавливание лягушек и жаб, прогулки по лугу, разорение птичьих гнёзд, игра на 
музыкальном инструменте, сжигание сухой травы, бег по утрам, заготовка кормовых 
растений. 

ВАРИАНТ 2 
1.Почему луг является природным сообществом? Обведи нужную букву. 
а) на лугу растения растут друг с другом; 
б) животные распространяют плоды и семена растений; 
в) жизнь растений  животных луга тесно связана, они живут сообща. 
2. Какие животные живут на лугу? Подчеркни. 
Бабочки, шмели, медведи, мыши, перепела, ящерицы, трясогузки, белки, бобры, 
кузнечики, жуки – навозники, жабы. 
3. На лугах часто можно встретить кучки рыхлой почвы. Чья это работы? 
а) червей; 
б) пчёл; 
в) кротов. 
4. Восстанови цепи питания. 
Растения             …….                    коростель; 
Цветы               мухи               …  . 
5. Как человек использует луг? Заполни схему. 
 

 

 

 

 
6. Какая деятельность людей губительна для лугов? Вычеркни неверное. 
Чтение книг, езда на велосипеде, разведение костров, ловля бабочек, сбор лекарственных 
трав, мытьё посуды, выпас домашних животных. 

ЛУГ - ЧЕЛОВЕКУ 

ЛУГ - ЧЕЛОВЕКУ 



 
ТЕСТ №10 

ТЕМА:  «РАСТЕНИЕВОДСТВО В НАШЕМ КРАЕ» 
ВАРИАНТ 1 

1. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Допиши предложения. 
Выращивание полевых культур – это _______________________. 
Выращивание цветочных культур – это _____________________. 
3. Установи соответствие. 
 

 

 

 

 

 

4. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 
а) овёс, кукуруза, подсолнечник, лук; 
б) огурец, кабачок, чеснок, вишня; 
в) груша, абрикос, гречиха, смородина; 
г) капуста, лилия, ирис, флоксы. 
5. Как называют людей, занятых в полеводстве? Обведи нужную букву. 
а) огородник; 
б) полеводы; 
в) животноводы; 
г) садоводы. 
6. Почему хлеб – всем голова? Обведи нужную букву. 
а) хлеб бывает круглым, похожим на голову; 
б) хлеб – главный продукт питания человека; 
в) зёрна – главная часть хлебных растений. 

ВАРИАНТ 2 
1. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 
 
 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

морковь 

малина 

груша 

томаты 

капуста 

крыжовник 

ОВОЩНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 

ПЛОДОВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 



 

 

 

 
2. Допиши предложения. 
Выращивание полевых культур – это _______________________. 
Выращивание цветочных культур – это _____________________. 
3. Установи соответствие. 
 

 

 

4. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 
а) земляника, слива, просо, яблоня; 
б) рожь, морковь, тыква, томаты; 
в) ячмень, укроп, овёс, гречиха; 
г) гладиолус, пионы, смородина, астра. 
 5. Как называют людей, занятых в цветоводстве? Обведи нужную букву. 
а) агроном; 
б) геологи; 
в) овощеводы; 
г) цветоводы. 
6. Почему картофель называют вторым хлебом? Обведи нужную букву. 
а) клубни картофеля меньше буханки хлеба; 
б) клубни картофеля вырастают под землёй, а зёрна – над землёй; 
в) в питании человека картофель занимает второе место 
 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» 
ТЕСТ №11 

ТЕМА:  «МИР ДРЕВНОСТИ: ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ» 
ВАРИАНТ 1 

1. На берегах какой реки возникло Египетское государство? Обведи нужную букву. 
а) Нил; 
б) Амазонка; 
в) Дон. 
2. Установи соответствие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Какие постройки возводили египтяне в честь богов? Подчеркни. 

ГРЕЧИХА 

ГЕОРГИНЫ 

КУКУРУЗА 

ТЮЛЬПАНЫ 

ОВЁС 

РОЗЫ 

ПОЛЕВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 

ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 

Тот 

Ра 

Себек 
БОГ 

МУДРОСТИ 

БОГ ВОДЫ 

БОГ 
СОЛНЦА 



Пирамиды, саркофаги, храмы, гробницы. 
4. Допиши предложение. 
Столица древней Греции - _______________________________. 
5. Кто, согласно легенде, основал город Рим? Обведи нужную букву. 
а) Рем; 
б) Ромул; 
в) Марс. 
6. Как называется главная площадь Рима? Обведи нужную букву. 
а) Форум; 
б) Капитолий; 
в) Палатин. 

ВАРИАНТ 2 
1. Как называется высокий холм с обрывистыми склонами, расположенный в Афинах? 
Обведи нужную букву. 
а) Акрополь; 
б) Агора; 
в) Академия. 
2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какие постройки  возводил египтяне для гробниц фараонов? Подчеркни. 
Храмы, пирамиды, саркофаги, мумии. 
4. Допиши предложение. 
Столица Италии - ___________________________________. 
5. Кто согласно легенде, был первым царём Рима? Обведи нужную букву. 
а) Рем; 
б) Ромул; 
в) Нумитор. 
6. Какие мероприятия проводились в римском амфитеатре? Обведи нужную букву. 
а) гладиаторские бои; 
б) театральные представления; 
в) конские бега 
 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» 
ТЕСТ №12 

ТЕМА:  «СРЕДНИЕ ВЕКА: ВРЕМЯ РЫЦАРЕЙ И ЗАМКОВ» 
ВАРИАНТ 1 

1. Какие города возникли в Средневековье? Вычеркни лишнее. 
Амстердам, Берлин, Афины, Копенгаген. 
2. Где возник буддизм в Средние века? Обведи нужную букву. 
а) в Европе; 
б) в Индии; 

Бог   в виде человека с 
головой птицы 

Бог в виде человека с 
головой крокодила 

Себек 

Тот 

Ра 

Бог в виде человека с 
головой птицы ибиса 



в) на Ближнем Востоке. 
3. Допиши предложение. 
Здания для молитв у мусульман называются ______________________. 
4. Как называли воина на коне, закованного в латы, в шлеме, с мечом и щитом? Обведи 
нужную букву. 
а) витязь; 
б) рыцарь; 
в) оруженосец. 
5. Где строили замки? Обведи буквы правильных ответов. 
а) на высоком холме; 
б) в глухом лесу; 
в) на обрывистом утёсе; 
г) на острове посреди реки; 
д) в открытом поле. 
6. Когда было изобретено книгопечатание? Обведи нужную букву. 
а) в 1554 году; 
б) в 1005 году; 
в) в 1445 году. 

ВАРИАНТ 2 
1. Какие города возникли в Средневековье? Вычеркни лишнее. 
Москва, Рим, Берлин, Копенгаген. 
2. Где возник ислам в Средние века? Обведи нужную букву. 
а) в Европе; 
б) в Индии; 
в) на Ближнем Востоке. 
3. Допиши предложение. 
Здания для молитв у христиан называются ______________________. 
4. Где жили рыцари? Обведи нужную букву. 
а) в замках; 
б) в пещерах; 
г) во  дворцах. 
5. Чем занимались рыцари? Обведи буквы правильных ответов. 
а) охотой; 
б) приёмом гостей; 
в) рукоделием; 
г) устраивали турниры; 
д) земледелием. 
6. Как назывались металлические буквы в разборном шрифте, предложенном 
Гуттенбергом? Обведи нужную букву. 
а) литеры; 
б) литавры; 
в) лавры. 
 

Тесты к разделу «Страницы всемирной истории» 
ТЕСТ №13 

ТЕМА:  «НОВОЕ ВРЕМ: ВСТРЕЧА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 
ВАРИАНТ 1 

1. С какого времени мы ведём отсчёт истории Нового времени? Обведи нужную букву. 
а) с 1700; 
б) с 1500; 
в) с 1900. 
2. Какой материк называют Новым светом? Обведи нужную букву. 



а) Африка; 
б) Америка; 
в) Антарктида. 
3. Кто автор книги «Робинзон Крузо»? 
а) Даниэль Дефо; 
б) Жюль Верн; 
в) Рафаэль Санти. 
4. Допиши предложение. 
Великий путешественник Фернан Магеллан, совершив кругосветную экспедицию, 
доказал, что ______________________________________ . 
5. Какие новые профессии появились в 19 веке? Подчеркни. 
 путешественник                       учитель 
 
                         художник                                       писатель 
 
    космонавт      врач 
 
                        архитектор                                      фотограф 
 
6. Какие технические изобретения были сделаны в 19 веке? Вычеркни лишнее. 
Паровоз, автомобиль, компьютер, радио, телефон. 

ВАРИАНТ 2 
1. С какого времени мы ведём отсчёт истории Нового времени? Обведи нужную букву. 
а) с 1500; 
б) с 1500; 
в) с 1700. 
2. Кто открыл Америку? Обведи нужную букву. 
а) Фернан Магеллан; 
б) Христофор Колумб; 
в) Михаил Лазарев. 
3. Кто автор книги «Дети капитана Гранта»? 
а) Жюль Верн; 
б) Даниэль Дефо; 
в) Рафаэль Санти. 
4. Допиши предложение. 
Русские путешественники Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли 
_________________________________________________. 
5. Какие новые профессии появились в 19 веке? Подчеркни. 
 
 Повар                      водитель 
 
                 писатель                                             путешественник 
  
                   лётчик    художник 
 
                архитектор                                                  оператор 
 
6. Какие технические изобретения были сделаны в 19 веке? Вычеркни лишнее. 
Пароход, телеграф, метро, электрическое освещение, холодильник. 
 Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 
 

ТЕСТ №14 



ТЕМА:  «ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ СЛАВЯН» 
ВАРИАНТ 1 

1. Русские, украинцы и белорусы произошли от: 
а) восточных славян; 
б) западных славян; 
в) южных славян. 
2. Как жили древние славяне? Обведи нужную букву.  
а) семьями; 
б) в одиночку; 
в) племенами. 
3. Чем занимались древние славяне? Подчеркни. 
    земледелием             врачеванием 
  чтением             бортничеством 
           собирательством             лепкой 
                 туризмом                  ткачеством 
 
 
4. Установи соответствие. 
 
 
 

 

 

 

5. Из чего древние славяне сроили свои дома? Обведи нужную букву. 
а) из камня; 
б) из кирпича; 
в) из столбов деревьев. 
6. В какие фантастические существа верили древние славяне? вычеркни лишнее. 
В леших, домовых, ледяных, водяных, русалок. 

ВАРИАНТ 2 
1. Поселение древних славян раскинулось: 
а) в западной части Европы; 
б) в восточной части Европы; 
в) в центральной Европе 
2. Как жили древние славяне? Обведи нужную букву. 
а) племенами; 
б) семьями; 
в) в одиночку. 
3. Чем занимались древние славяне? Подчеркни. 
                охотой                     вязанием 
   собирательством         рыболовством 
                        плаваньем        издательством книг 
                    бортничеством                          земледелием 
4. Установи соответствие. 
 
 

 

карп 

поле 

овёс 

мёд 

серп 

сети 

дикие пчёлы 

земледелие 

бортничество 

рыболовство 

лук 

корзина 

зверобой 

прялка 

медведь 

лён 

стрелы 

собирательство 

охота 

ткачество 



 

 

 

5. Из чего древние славяне делали посуду? Обведи нужную букву. 
а) из глины; 
б) из металла; 
в) из дерева. 
6. Каким богам поклонялись древние славяне? Вычеркни лишнее. 
Нептун, Перун, Велес, Сатурн, Стрибог. 
Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 
 

ТЕСТ №15 
ТЕМА:  «ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ» 

ВАРИАНТ 1 
1. С какими иноземными захватчиками пришлось сражаться Руси в XIII (13) веке? 
Вычеркни неверное. 
С монголо-татарами, французами, шведами, немцами. 
2. Кто возглавил поход монголо-татар на Русь? Обведи нужную букву. 
а) Чингисхан; 
б) Батый; 
в) Темучин. 
3. Какой город оказался первым на пути монголо-татар? Обведи нужную букву. 
а) Рязань; 
б) Владимир; 
в) Новгород. 
4. Какой город долго сопротивлялся монголо-татарам? Обведи нужную букву. 
а) Новгород; 
б) Рязань; 
в) Козельск. 
5. Допиши предложения. 
Русь выплачивала Золотой Орде ________________________. 
Князья должны были ездить за разрешением на владение княжествами к 
___________________________________________________. 
6. Почему монголо-татарам удалось завоевать Русь? Обведи буквы правильных ответов. 
а) монголо-татарское войско превышало войско русичей в 3-4 раза; 
б) монголы специально готовились к войне, а русичи занимались мирным трудом; 
в) монголы хотели жить вместе с русичами; 
г) на Руси было много самостоятельных княжеств и земель, князья не выступали против 
внешних врагов сообща. 

ВАРИАНТ 2 
1. С какими иноземными захватчиками пришлось сражаться Руси в XIII (13)  веке? 
Вычеркни неверное. 
С немцами, испанцами, монголо - татарами, шведами. 
2. Кто нанёс первый удар в 1240 г. на северо-западном рубеже Руси? Обведи нужную 
букву. 
а) монголы; 
б) шведы; 
в) рыцари-крестоносцы. 
3. Как звали князя, разбившего шведов на реке Неве? Обведи нужную букву. 
а) Александр; 



б) Ярослав; 
в) Владимир. 
4. Какое прозвище получил новгородский князь за победу над шведами? Обведи нужную 
букву. 
а) Мудрый; 
б) Невский; 
в) Вещий. 
5. Допиши предложения. 
 В истории битва на льду Чудского озера осталась под  
        названием ______________________________________. 
Битва на Чудском озере состоялась в  ________________. 
6. Почему русичи победили в XIII (13)  веке шведских и немецких рыцарей (воинов)? 
Обведи буквы правильных ответов. 
а) в боях с врагом проявили мужество, храбрость, силу; 
б) им помогли разные случайности; 
в) умело расположили войска на поле боя; 
г) удачно выбрали место для сражения. 
 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 
ТЕСТ №16 

ТЕМА:  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА» 
ВАРИАНТ 1 

1. Кто пришёл к власти во Франции в XVIII (18) веке? Обведи нужную букву. 
а) Багратион; 
б) Наполеон; 
в) де Толли. 
2. Когда французская армия вторглась в Россию? Обведи нужную букву. 
а) в 1821 году; 
б) в 1818 году; 
в) в 1812 году. 
3. Какая битва произошла у села Бородина, в 110 км от Москвы? Обведи нужную букву. 
а) Куликовская битва; 
б) Бородинская битва; 
в) Ледовое  побоище. 
4. Почему М. И. Кутузов принял решение оставить Москву врагу? Обведи нужную букву. 
а) хотел заманить французскую армию в ловушку; 
б) признал своё поражение; 
в) решил сберечь и укрепить русскую армию. 
5. Продолжи список героев Отечественной войны 1812 года. 
М. И. Кутузов, П. И. Багратион, _________________________________ 
_____________________________________________________________. 
6. Что построено в Москве в честь победы над Наполеоном? Обведи нужную букву. 
а) Петропавловский собор; 
б) Храм Христа Спасителя; 
в) Спасо-Преображенский собор. 

ВАРИАНТ 2 
1. Кто был назначен главнокомандующим русскими войсками? Обведи нужную букву. 
а) М. И. Кутузов; 
б) А. В. Суворов; 
в) Ф. Ф. Ушаков. 
2. Когда произошла Бородинская битва? Обведи нужную букву. 
а) 26 января 1812 года; 



б) 26 августа 1821 года; 
в) 26 августа 1812 года. 
3. Какое решение принял Кутузов после Бородинского сражения? Обведи нужную букву. 
а) дать под стенами Москвы ещё одно сражение; 
б) оставить Москву; 
в) признать Наполеона победителем. 
4. Почему война 1812 стала для России отечественной? Обведи нужную букву. 
а) на войну с врагом поднялся весь российский народ; 
б) главное сражение произошло под Москвой; 
в) вторжение Наполеона принесло России огромные бедствия. 
5. Продолжи список героев Отечественной войны 1812 года. 
М. И. Кутузов, П. И. Багратион, _________________________________ 
_____________________________________________________________. 
6. Какой памятник был сооружён в Москве на Красной площади после окончания 
Отечественной войны 1812 года? Обведи нужную букву. 
а) Минину и Пожарскому; 
б) Медный всадник; 
в) Екатерине Второй. 
 

Тесты к разделу «Страницы истории Отечества» 
ТЕСТ №17 

ТЕМА:  «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 
ВАРИАНТ 1 

1. Когда началась Великая Отечественная война? Обведи нужную букву. 
а) 22 июня 1941 г.; 
б) 9 мая 1945 г.; 
в) в 1939 г. 
2. Кто напал на нашу страну? Обведи нужную букву. 
а) немецкие фашисты; 
б) испанские завоеватели; 
в) арабские наёмники. 
 
3. Какой город выдержал 900 – дневную блокаду фашистов, но не сдался врагу? Обведи 
нужную букву. 
а) Москва; 
б) Ленинград; 
в) Тула. 
4. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи перечень. 
Москва,___________________________________________________ 
__________________________________________________________. 
5. Какая битва стала началом освобождения нашей страны от фашистов? Обведи нужную 
букву. 
а) Ростовская; 
б) Курская; 
в) Сталинградская. 
6. Когда территория Советского Союза была полностью освобождена от захватчиков? 
Обведи нужную букву. 
а) осенью 1943 г.; 
б) осенью 1944 г.; 
в) осенью 1945 г. 

ВАРИАНТ 2 
1. Когда началась Вторая мировая война? Обведи нужную букву. 



а) 9 мая 1945 г.; 
б) в 1939 г.; 
в) 22 июня 1941 г. 
2. Почему в первые месяцы войны наша армия терпела неудачи? Обведи нужную букву. 
а) наша армия по численности отставала от гитлеровской; 
б) нападение гитлеровской армии было внезапным; 
в) наши военачальники специально заманивали врага в глубь страны. 
3. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? Обведи нужную букву. 
а) 300 дней; 
б) 600 дней; 
в) 900 дней. 
4. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи перечень. 
Ленинград,___________________________________________________ 
__________________________________________________________. 
5. Какое сражение оказалось переломным в ходе Великой Отечественной  войны? Обведи 
нужную букву. 
а) битва под Москвой; 
б) битва под Тулой; 
в) битва под Сталинградом. 
6. Какой день стал Днём Победы в войне с фашистской Германией? Обведи нужную 
букву. 
а) 1 мая; 
б) 9 мая; 
в) 7 ноября. 
 

Тесты к разделу «Современная Россия» 
ТЕСТ №18 

ТЕМА:  «ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 
ВАРИАНТ 1 

1. Как по-другому можно назвать Россию? Обведи нужную букву. 
а) Совет федерации; 
б) Российская Федерация; 
в) Российская делегация. 
2. Какие народы проживают на территории России? Продолжи перечень. 
Русские, татары, ______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________. 
3. Допиши предложение. 
 Основной закон нашей страны – это _________________________________. 
 Правила, обязательные для всех жителей страны – это __________________ 
_____________________________________________________________. 
4. Как называется главный документ, защищающий права человека? Обведи нужную 
букву. 
а) Всеобщая Декларация прав человека; 
б) Красная книга; 
в) Конституция России. 
5. Где была принята Всеобщая Декларация прав человека? Обведи нужную букву. 
а) на общем собрании граждан; 
б) на общем собрании ООН; 
в) на общем собрании Совета министров. 
6. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных ответов. 
а) право на свободу; 



б) право на образование; 
в) право на бесплатный проезд в общественном транспорте; 
г) прав на достойную жизнь; 
д) право на труд. 

ВАРИАНТ 2 
1. Что означает слово «федерация»? Обведи нужную букву. 
а) сообщество; 
б) товарищество; 
в) союз, объединение. 
2. Какие народы проживают на территории России? Продолжи перечень. 
Русские, буряты, ______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________. 
3. Допиши предложение. 
 Основной закон нашей страны – это _________________________________. 
 Правила, обязательные для всех жителей страны – это __________________ 
_____________________________________________________________. 
4. Что означает слово «декларация»? Обведи нужную букву. 
а) объявление; 
б) заявление; 
в) сообщение. 
5. Когда была принята Всеобщая Декларация прав человека? Обведи нужную букву. 
а) 20 декабря 1948 года; 
б) 10 марта 1948 года; 
в) 10 декабря 1948 года. 
6. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных ответов. 
а) право на жизнь; 
б) право на равную защиту законом; 
в) право на труд; 
г) прав на владение имуществом; 
д) право перехода улицы на любой свет светофора. 
 

Тесты к разделу «Современная Россия» 
ТЕСТ №19 

ТЕМА:  «МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ» 
ВАРИАНТ 1 

1.Может ли быть родиной  страна? 
Да,         нет. 
Если дал положительный ответ, то подчеркни, какая страна является твоей родиной. 
Польша, Россия, Германия, Болгария, Италия. 
2. Что значит быть гражданином? Обведи буквы правильных ответов. 
а) иметь обязанности; 
б) исполнять законы; 
в) соблюдать правила дорожного движения; 
г) иметь права. 
3. Среди перечисленного вычеркни то, что не является правом граждан нашей страны. 
Дополни перечень. 
право на образование                                           право на жизнь 
право на работу без отдыха право на свободу 
право на имущество право на отказ от труда 
_________________________ __________________________ 
_________________________ __________________________ 



4. С какого возраста мы имеем право участвовать в управлении делами государства? 
Обведи нужную букву. 
а) с 18 лет; 
б) с 14 лет; 
в) с 20 лет. 
5. Кто является главой нашего государства? Обведи нужную букву. 
а) король; 
б) царь; 
в) президент. 
6. Какой государственный орган одобряет или отклоняет законы, принятые 
государственной думой? 
а) Совет Федерации; 
б) Президент; 
в) Совет граждан. 

ВАРИАНТ 2 
1.Может ли быть родиной  страна? 
Да,         нет. 
Если дал положительный ответ, то подчеркни, какая страна является твоей родиной. 
Франция, Украина, Россия, Австрия, Греция. 
2. Что значит быть гражданином? Обведи буквы правильных ответов. 
а) исполнять законы иметь обязанности; 
б) иметь права; 
в) иметь обязанности; 
г) иметь семью. 
3. Среди перечисленного вычеркни то, что не является обязанностью граждан нашей 
страны. Дополни перечень. 
защищать Отечество                                            оскорблять других граждан 
мыть руки перед едой охранять природу 
охранять памятники культуры охранять памятники истории 
_________________________ __________________________ 
_________________________ __________________________ 
4. С какого возраста мы имеем право участвовать в управлении делами государства? 
Обведи нужную букву. 
а) с 14 лет; 
б) с 18 лет; 
в) с 20 лет. 
5. Когда был избран Президентом РФ Путин В. В.? Обведи нужную букву. 
а) в 2000 году; 
б) в 2005 году; 
в) в 2003 году. 
6. Какой орган власти в России является законодательным? Обведи нужную букву. 
а) Верховный совет; 
б) Общее собрание граждан; 
в) Федеральное собрание. 
 

Тесты к разделу «Современная Россия» 
ТЕСТ №20 

ТЕМА:  «СЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ» 
ВАРИАНТ 1 

1. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение. 
Герб, флаг, Президент, гимн – это _____________________________ 
___________________________________________________________. 



2. Установи соответствие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге России? Обведи 
нужную букву. 
а) синяя, белая, красная; 
б) красная, синяя, белая; 
в) белая, синяя, красная. 
4. Кто ввёл порядок расположения цветов на флаге? Обведи нужную букву. 
а) Иван III;                           б) Пётр I;                  в) Екатерина II. 
5. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную букву. 
а) орёл; 
б) двуглавый лев; 
в) двуглавый орёл. 
6. Что делают при исполнении Государственного гимна? Обведи буквы правильных 
ответов. 
а) военные отдают честь;    в) размахивают флагом; 
б) все встают; г) мужчины снимают головные уборы. 

ВАРИАНТ 2 

1. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение. 
Флаг, Конституция, герб, гимн – это _____________________________ 
___________________________________________________________. 
2. Установи соответствие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

торжественное музыкальное 
произведение, принятое как символ 
государственного единства 

ГЕРБ 

ФЛАГ 
отличительный знак, который может 
принадлежать человеку, городу, 
государству 

прикреплённое к древку или шнуру 
полотнище определённого цвета или 
нескольких цветов 

ГИМН 

торжественное музыкальное 
произведение, принятое как символ 
государственного единства 

прикреплённое к древку или шнуру 
полотнище определённого цвета или 
нескольких цветов 

ФЛАГ 

ГИМН 

ГЕРБ 

отличительный знак, который может 
принадлежать человеку, городу, 
государству 



3. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге России? Обведи 
нужную букву. 
а) белая, красная, синяя; 
б) белая, синяя, красная; 
в) красная, синяя, белая. 
4. В каком году Россия вновь обрела свой исторический флаг? Обведи нужную букву. 
а) в 1883 году;       б) в 1918 году;                в) в 1991 году. 
5. Что держит в лапах двуглавый орёл, изображенный на Государственном гербе России? 
Обведи нужную букву. 
а) серебряное копьё; 
б) скипетр и державу; 
в) лук и стрелы. 
6. Когда звучит Государственный гимн России? Обведи буквы правильных ответов. 
а) на государственных празднованиях; 
б) на приёмах иностранных делегаций; 
в) на днях рождениях; 
г) на международных соревнованиях при победе российских спортсменов. 
 
 
 
 

 







Рабочаяпрограмма «Основырелигиозныхкультурисветскойэтики». 

4класс 

Пояснительнаязаписка 

РабочаяпрограммапоОсновамрелигиозныхкультурисветскойэтики.Модуль:Осно

вы православной культуры ориентирована на учащихся 4 класса и разработана 

наосновеследующихдокументов: 

1. ФедеральногоЗаконаот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

2. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразова

ния (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N373)сизменениямиидополнениями. 

Данный методический комплект вошёл в Федеральный перечень

 учебников,рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения 

Российской Федерации:Литературадляучащихся: 

1.Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики:

 основыправославнойкультуры:учебник для4классаМ.,2018. 

Методическая литературадляучителя: 

1. Рабочая программа к учебнику «Основы религиозных культур 

исветскойэтики:основыправославнойкультуры».4класс,2018. 

Местокурсавучебномплане 

 

Всоответствиисосновнойобразовательнойпрограммойначальногообщегообразовани

яипримернымипрограммаминачальногообщегообразованияпредмет 

«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»являетсячастьюпредметнойобласти 

«Основыправославнойкультуры»и изучаетсяв4-омклассе. 

Восновеучебно-

воспитательногопроцессакурсаОРКСЭзаложеныбазовыенациональныеценности:патриотиз

м,социальнаясолидарность,гражданственность,семья,трудитворчество,наука,традиционны

ероссийскиерелигии,искусствоилитература,природа,человечество. 

Данныйкурс«Основыправославнойкультуры»используетсяврамкахкомплексногопр

едмета«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики».Обучениеорганизуется 

ссогласияобучающегосяиповыборуродителей. 

Курс «Основы православной культуры» рассчитан на 1 год обучения в 4 классе, 

на34часаучебноговремениизрасчётаодинчасвнеделю. 

 

Методологическая основа программы—системно-деятельностный подход. 



Цельизадачиизученияучебногопредмета«ОсновыРелигиозныхкультурисветскойэтик

и». 

ЦельюОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегосямотивациикосознанномунравственно

муповедению,основанномуназнаниииуважениикультурныхирелигиозныхтрадициймногон

ациональногонародаРоссии,атакжекдиалогуспредставителямидругихкультуримировоззрен

ий. 

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, 

ранееполученныхвначальнойшколе,формированиеценностно-

смысловойсферыличности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей семьи; 

• развитиеспособностейобучающихсякобщениювполиэтничной,разномировоззренчес

койимногоконфессиональнойсреденаосновевзаимногоуважения и диалога. 

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ —

культурологическийподход,способствующийформированиюумладшихшкольниковп

ервоначальныхпредставленийокультуретрадиционныхрелигийнародов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской(гражданской)этике,основаннойнаконституционныхправах,свободахиобяза

нностяхчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации 

 

Cодержание программы учебного предмета 

Тема1.Россия — нашаРодина (2ч) 

Россия—нашаРодина.Россия—огромнаястрана.Богатствоиразнообразиеприроды 

нашей страны. России принадлежит пятая часть всех лесов мира. Природа 

игеографияРоссии.Животныйирастительныймирнашейстраны,заповедникиинациональныепарки.Пе

сни и стихи оРодине.Пейзажи России.Воспевание красоты родной земли — излюбленная тема в 

русской культуре. Официальное название России —Российская Федерация. Главная сила в 

государстве — народ. Богатства России — заслуга народа, хранившего и приумножавшего ее 

достояние, ее культуру. Национальный состав России.Россия— общий дом для всех народов, ее 

населяющих.Необходимостьдлявсеобщегоблагополучиявгосударствепочтительноотноситьсякистор

иистраны,еенациональной культуре, традициям. Любовь к России, воспеваемая в поэзии, песенном 

творчестве. 

Тема 2. Культура и религия(1 ч) 

Происхождениекультуры,происхождениетермина«культура».Происхождениерелиг

ии.Понятиебогооткровения.Связьмеждукультуройирелигиейвисториичеловеческого общества. 

Связь между культурой и религией в современном обществе. Основные существенные признаки 

культуры: результат деятельности человека, ценность и полезность для человека и общества. 

Мировоззрение. Этика. 

 

Тема 3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на 

поступки людей. Кого православная культура называет Творцом. Вечные вопросы человечества. 



Новая эра и Рождество Христово. Современный отсчет времени. Иисус Христос —Спаситель мира. 

Святая Земля. Вифлеем — место рождения Иисуса Христа. Священное Писание и Новый Завет. 

Четвероевангелие: Евангелие от Матфея, Марка, Луки, 

Иоанна.Значениеслова«Евангелие».Богочеловек—СынБогаиСынЧеловеческий.Боговоплощение от 

Духа Святого и Девы Марии. Иоанн Предтеча — Креститель Господа Иисуса Христа. Проповедь 

Царства Божия (Царства Небесного).Понятие «апостолы». 

Тема12.Милосердие и сострадание(1ч) 

Расширениеиуглублениедуховно-

этическогосмыслапритчиодобромсамарянине.Раскрытиепонятиймилосердияисострадания.

Примерымилосердияисостраданияизсовременнойжизнииопыташкольников. 

Тема29.Христианин в труде (1 ч) 

Книга Бытие о сотворении мира и человека. Сотворение мира как творческий 

трудСоздателя.Божественныйзамыселсотворениячеловекаивыполнениезамысла.Трудчелов

ека в раю. Труд после грехопадения первых людей и изгнания их из рая. Духовный закон о 

труде, полученный через пророка Моисея. 

Тема28.Защита отечества(1ч) 



Традиционное православное отношение к Отечеству. Понимание в православной 

традиции защиты Отечества как священного долга каждого гражданина. Лозунг русского 

воинства: «За веру, царя и Отечество». Традиционное отношение в православной культуре 

России как дому Пресвятой Богородицы. Первые ордена в России и их 

посвящениедуховнымподвигамсвятых.Воинскиенаграды.ОрденСвятогоГеоргия—

высшаянаграда России. Имена великих русских полководцев. Статья Конституции РФ о 

защите Отечества. 

Тема11.Заповеди (1ч) 

ПонятиеозаповедяхБожиих.МиссияпророкаМоисея.ПолучениезаповедейБожиих на 

горе Синай. Скрижали. Содержание и толкование десяти заповедей 

Божиих.РаспространениедесятизаповедейБожиихповсемумируипринятиеихвкачественрав

ственнойнормывчеловеческомобществе. 

Тема20.Заповеди блаженств(1ч) 

Понятие Царства Божия. Понятие 

опроповедикакпоучающейречи.НагорнаяпроповедьСпасителя,еесодержаниеизначение.По

нятиеблаженствакаквысшейдуховно-

нравственнойрадости,высшегосчастья.Заповедиблаженства.Религиознаяпреемственностьи

новизнавученииХриста. 

Тема16.Как христианство пришло на Русь(1ч) 

Древнее предание о посещении святым апостолом Андреем Первозванным 

исконнорусскихземель.«Повестьвременныхлет»и«Степеннаякнига»какдревнейшиелитерат

урные памятники русской культуры. Первые русские князья-христиане Аскольд иДир. 

Княгиня Ольга. Принятие княгиней Ольгой святогокрещения в 

Константинополе(Царьграде),столицеВизантии.КнязьВладимириеговыборверы.Крещение

князяВладимира. Крещение Руси. Распространение православия на Руси после ее 

крещения иразвитиеправославнойкультуры. 

Тема24.Таинства православной церкви(1ч) 

ТаинстваЦеркви.Назначениецерковныхтаинств.Семьцерковныхтаинств:Крещение,

Миропомазание,Исповедь,Причащение,Соборование,Венчание,таинствоСвященства. 

Тема15. Икона (1ч) 

Почитание икон как святынь. Понятие«чудотворныеиконы».СпасНерукотворный 

—перваяикона.Историяпоявленияиконы«СпасНерукотворный».ПервыеиконыПресвятой 

Богородицы.Первыйиконописец—

святойевангелистЛука.ИсторияВладимирскойиконыБожиейМатери.Древнейшиечудотвор

ныеиконыПресвятойБогородицы. Икона в жилом доме. Красный угол. Символический 

язык иконы. Ореол, нимб —символ святости, сияние духовной славы. Особенности 

создания иконы и символичностьиспользования материалов для иконы. 

Тема4.Молитва(1ч) 

Понятие молитвы в православной традиции. Роль молитвы в жизни 

православныххристиан.Молитвакакжанрлитературыврусскойкультуре,художественноепро

изведение,поэтическиепереложениямолитвыврусскойлитературе.МолитваГосподня.Иисус

овамолитва. 

Тема 25. Монастырь (1ч) 

Монастыри в православной культуре. Молитвенное призвание монахов, 

монахинь.Понятиеожитияхсвятых.НазваниязнаменитыхобителейРоссии:Свято-

ТроицкаяСергиева Лавра, Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, 

Свято-УспенскийПсково-Печерскиймонастырь,Спасо-ПреображенскийСоловецкий 



монастырь. Преподобный Сергий Радонежский — основатель Свято-Троицкой 

СергиевойЛавры.ПонятиеоВеликойсхиме каквысшейстепенипосвященияБогу. 

Тема27.Христианскаясемья (1 ч) 



Понятиеоправославнойсемьекакмалойцеркви.Скреплениесупружестватаинством 

Брака (Венчания). Преподобные Петр и Феврония — образец супружества вправославной 

традиции. Житие святых Петра и Февронии. 8 июля — День семьи, любви 

иверности.Русскаянароднаямудростьосемье,семейномсчастье. 

Итоговоеповторениеи обобщение(1ч) 

 

 

Результатыосвоениякурса. 

Личностные результаты освоения основной образовательной

 программыначальногообщегообразованиядолжныотражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

своюРодину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойинациональной

принадлежности;формированиеценностеймногонациональногороссийскогообщества;стано

влениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

2) формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичномед

инствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

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

другихнародов; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемс

ямире; 

5) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебнойдеятельнос

тииформированиеличностногосмысла учения; 

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

винформационнойдеятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,социальной

справедливостиисвободе; 

7) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

8) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях,умениянесоздаватьконфликтовинаходить выходы из 

спорныхситуаций; 

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

ктворческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымц

енностям. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—

России,малойродине,проявлениеинтересак изучениюродногоязыка, 

историиикультуреРоссийскойФедерации,пониманиеестественнойсвязипрошлогоинастоящеговк

ультуреобщества; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастност

икпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,проявлениеуваженияктрад

ициямикультуресвоегоидругихнародоввпроцессевосприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы итворчества народовРоссии; 



3) первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,

уваженииидостоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной

 программыначальногообщегообразованиядолжныотражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельностипоиска средствееосуществления; 

2) освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболееэффективные способыдостижениярезультата; 

4) формированиеуменияпонимать 

причиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностииспособностиконструктивнодействоватьда

жевситуацияхнеуспеха; 

5) освоениеначальныхформпознавательнойиличностной рефлексии; 

6) использованиезнаково-

символическихсредствпредставленияинформациидлясозданиямоделейизучаемыхобъектов

ипроцессов,схемрешенияучебныхипрактическихзадач; 

7) активноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационныхикоммуникационны

хтехнологий(далее-ИКТ)длярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач; 

8) использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебноми

нформационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,организации,переда

чииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; втомчислеумениевводить текстс помощью 

клавиатуры,фиксировать(записывать) вцифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовитьсвоевыступлениеивыступатьсаудио-,видео-

играфическимсопровождением;соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,этикии

этикета; 

9) овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанроввсоответствии

сцелямиизадачами;осознанностроитьречевоевысказываниевсоответствиисзадачамикомму

никацииисоставлятьтекстывустнойиписьменнойформах; 

10) овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классифика

циипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесения кизвестнымпонятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвое

мнение иаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

12) определениеобщейцелиипутейеедостижения;умениедоговариватьсяораспределенииф

ункцийиролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеят

ельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторонисотрудничества; 



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

иявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

всоответствииссодержаниемконкретногоучебногопредмета; 

15) овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисущест

венные связииотношениямеждуобъектамиипроцессами; 

16) умениеработатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования

(втомчислесучебнымимоделями)всоответствииссодержаниемконкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры 

пользованиясловарямивсистемеуниверсальныхучебныхдействий. 

Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногооб

щегообразованиясучетомспецификисодержанияпредметныхобластей,включающихвс

ебяконкретныеучебныепредметы,должныотражать: 

1) готовностькнравственномусамосовершенствованию,духовномусаморазвитию; 

2) знакомствососновныминормамисветскойирелигиознойморали,пониманиеихзначениявв

ыстраиванииконструктивныхотношенийвсемье иобществе; 

3) пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщества; 

4) формированиепервоначальныхпредставленийосветскойэтике,отрадиционныхрелигиях,

ихроливкультуре,историиисовременностиРоссии; 

5) первоначальныепредставленияобисторическойролитрадиционныхрелигийвстановлени

ироссийскойгосударственности; 

6) становлениевнутреннейустановкиличностипоступатьсогласносвоейсовести;воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовныхтрадицияхнародовРоссии; 

7) осознаниеценностичеловеческойжизни. 

Планируемыерезультатыпоучебным модулям. 

Выпускникнаучится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры,духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения,ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений междулюдьми,всемье,религиозноеискусство,отношениек трудуидр.); 

– ориентироватьсявисториивозникновенияправославнойхристианскойрелигиознойтрадиц

ии,историиееформированиявРоссии; 

– напримереправославнойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционныхрелигий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

висторииРоссии; 

– излагатьсвоемнениепоповоду значениярелигии,религиознойкультурывжизнилюдей и 

общества; – соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православнойхристианскойрелигиознойморали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

вдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщенияповыбраннымтем

ам. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 



–

развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморальнонравственноесамосознание,

регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдляроссийскогообщества,наро

довРоссиидуховно-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведениемлюдей,общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадицийн

аосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

– акцентироватьвниманиенарелигиозных,духовно-

нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовнапос

ледующихуровняхобщегообразования. 

Воспитательныйпотенциалкурсареализуетсячерез: 

- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям,включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым вроссийскомобществе наоснове 

российскихбазовыхконституционныхнормиценностей; 

- историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданскойидентичностиобучающихся 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи,обществаигосударства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

кпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,закону иправопорядку,человеку 

трудаистаршему поколению,взаимногоуважения,бережного отношения ккультурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,природе 

иокружающейсреде. 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзнаний); 

- формирование иразвитие личностных отношенийк этим 

нормам,ценностям,традициям(ихосвоение,принятие); 

- приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокул

ьтурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений,примененияполученныхзнаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

всоответствии с новым ФГОС НОО (осознание российской гражданской 

идентичности;сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; готовность 

обучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению;наличие

мотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;сформированностьвнутрен

ней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающимлюдямижизнивцелом.) 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе 

аксиологического,антропологического,культурно-исторического,системно-

деятельностного,личностно-

ориентированногоподходовисучётомпринциповвоспитания:гуманистическойнаправленно

стивоспитания,совместнойдеятельностидетейивзрослых,следованиянравственномупример

у,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 



Программавоспитанияреализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностип

оосновнымнаправлениямвоспитаниявсоответствиисновымФГОС НОО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

иприобретатьпервоначальный опытдеятельности наихоснове,втомчислевчасти: 

1. Гражданскоговоспитания,способствующегоформированиюроссийскойграждан

ской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации,к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетнейроссийской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданинаРоссии,правовойиполитическойкультуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю,Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение,формированиероссийскогонациональногоисторическогосознания,российско

йкультурнойидентичности. 

3. Духовно-нравственноговоспитаниянаосноведуховно-

нравственнойкультурынародов России, традиционных религий народов России, 

формирование 

традиционныхроссийскихсемейныхценностей;воспитаниечестности,доброты,милосердия,

справедливости,дружелюбияи взаимопомощи,уважениякстаршим,кпамятипредков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культурынаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшимобр

азцамотечественногоимировогоискусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здоровогообраза жизнииэмоциональногоблагополучия–развитие физических 

способностейсучётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природнойисоциальнойсреде,чрезвычайныхситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей),ориентациинатрудовуюдеятельность,

получениепрофессии,личностноесамовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтр

удевроссийскомобществе,достижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятель

ности. 

7. Экологическоговоспитания,способствующегоформированиюэкологическойкульт

уры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основероссийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановленияприроды,окружающейсреды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познаниюсебяидругихлюдей,природыиобщества,кполучениюзнаний,качественногообразо

ваниясучётомличностныхинтересовиобщественныхпотребностей. 

9.  

10. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол 

 - 

во 

ча-

сов 

Педагогические 

средства 

Виды 

деятельности 

обучаемых 

Планируемые  образовательные результаты Вид контрол

Базовые знания Развитие 

познавательных 

умений 

1 Россия – 

наша Родина 

1 Рассказ с 

элементами 

беседы. Чтение 

текста с 

остановками. 

Знакомятся с 

историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры. 

Знать основные понятия: 

Отечество, Родина, 

духовный мир, 

культурные традиции. 

  

Уметь: 
 Объяснить, что 

такое духовный мир 

человека. Рассказать 

о традициях своей 

семьи. Рассказать, 

какие ценности 

лежат в основе своей 

семьи. Рассказать о 

празднике День 

народного единства 

Фронтальны

опрос. 

Участие в 

беседе 



(4 ноября).   

2 Культура и 

религия 

1 Беседа. Чтение 

текста с 

остановками. 

Знакомятся с 

историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры. 

Знать: Что такое 

культура, и как она 

создаётся. Что такое 

религия. Что такое 

православие. 

Уметь: Выразить 

слова благодарности 

в разнообразных 

формах. Понимать 

взаимосвязь русской 

культуры и 

православия. 

Рассказать о 

традициях русской 

православной 

культуры XVII века 

Участие в 

беседе. 

Письменный

опрос: 

упражнения 

тренажеры.

3 Человек и 

Бог в 

православии 

1 Беседа. Работа с 

текстом 

учебника. 

Чтение текста 

про себя. 

Изучают основы 

духовной 

традиции 

православия. 

Знать:  Кого 

православная культура 

называет Творцом. Какие 

дары получили от Творца 

люди. 

Уметь: Понимать, 

как вера влияет на 

поступки человека, 

и рассказать об этом. 

Участие в 

беседе. 

Ответы на 

вопросы 

4 Православная 

молитва 

1 Беседа. 

Составление 

словаря 

терминов и 

понятий. Дают 

определения 

основных 

понятий 

православной 

культуры. 

Знать: Что такое 

молитва, и чем она 

отличается от магии. 

Какие бывают виды 

молитв. Что значит 

«благодать». Кто такие 

святые.  

Уметь: Рассказать, 

что значит 

«молиться», и чем 

отличается молитва 

от магии. Объяснить 

слово «искушение», 

и зачем людям 

посылаются 

испытания в жизни. 

Объяснить 

выражение «Знать, 

как «Отче наш». 

Участие в 

беседе. 

Письменный

опрос: 

упражнения 

тренажеры.

5 Библия и 

Евангелие 

1 Беседа. 

Составление 

словаря 

терминов и 

понятий. Дают 

определения 

основных 

понятий 

православной 

культуры. 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто такие 

пророки и апостолы. Что 

такое Библия и 

Евангелие. 

Что такое Откровение 

Божие.  

Уметь: Объяснить, 

что такое 

Священное Писание, 

и из каких частей 

оно состоит. 

Объяснить связь 

слов Христос – 

христианство – 

христианин. 

Объяснить, как 

переводится слово 

«Евангелие», и 

почему оно так 

называется. 

Рассказать об 

апостолах 

Христовых. 

Участие в 

беседе. 

Составление

словаря 

терминов и 

понятий. 

6 Проповедь 

Христа 

1 Беседа. 

Составление 

словаря 

терминов и 

понятий. Дают 

Знать: Что такое 

проповедь (Нагорная 

проповедь). Как 

христиане относятся к 

мести, и почему.  

Уметь: Объяснить, 

чему учил Христос. 

Объяснить, что 

является духовными 

сокровищами. 

Участие в 

беседе. 

Письменный

опрос: 

упражнения 



определения 

основных 

понятий 

православной 

культуры. 

Рассказать, какое 

богатство христиане 

считают истинным и 

вечным. 

тренажеры 

7 Христос и 

Его крест 

1 Рассказ с 

элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать 

связь между 

религиозной 

 ( православной) 

культурой и 

поведением 

людей 

Знать: Что такое 

«воплощение» 

(«Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. Кто 

такой Богочеловек. 

В чём состояла жертва 

Иисуса Христа. 

Уметь: Рассказать о 

Рождестве 

Христове. 

Объяснить, что 

такое 

Боговоплощение. 

Объяснить, почему 

Христос не 

уклонился от 

распятия. 

Объяснить, почему 

крест стал символом 

христианства, и 

какой смысл 

христиане 

вкладывают в этот 

символ. 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

8 Пасха 1 Рассказ с 

элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать 

связь между 

религиозной 

 ( православной) 

культурой и 

поведением 

людей 

Знать: Что такое Пасха 

(Воскресение). 

Как празднуют Пасху. 

Как звучит пасхальное 

приветствие. Как звучит 

пасхальный гимн. Что 

такое христианский 

пост.  

Уметь: Объяснить, 

почему Иисуса 

Христа называют 

Спасителем. 

Объяснить, как 

христиане 

связывают свою 

судьбу с 

воскресением 

Христа. Рассказать, 

в чём состоит смысл 

пасхального гимна. 

Рассказать, в чём 

состоит смысл 

христианского 

поста. 

Участие в 

беседе. 

Письменный

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

9 Православное 

учение о 

человеке 

1 Рассказ с 

элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать 

связь между 

религиозной 

 ( православной) 

культурой и 

поведением 

людей 

Знать: Чем человек 

отличается от животного. 

Что такое «внутренний 

мир» человека. В чём 

заключается свобода для 

христианина. Как Библия 

рассказывает о 

происхождении 

души. христианина. 

Уметь: Объяснить 

выражение 

«внутренний мир» 

человека. Составить 

рассказ на тему «Как 

Бог подарил 

человеку душу». 

Объяснить 

выражение «болезни 

души». Объяснить, в 

чём заключается 

свобода для 

христианина. 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

10 Совесть и 

раскаяние 

1 Чтение текста с 

остановками. 

Знакомятся с 

описанием 

Знать: Что христиане 

считают  добром, злом, 

грехом, что такое 

совесть, раскаяние, 

Уметь: Рассказать, 

как совесть 

подсказывает 

человеку 

Участие в 

беседе. 

Письменный

опрос: 



основных 

содержательных 

составляющих 

священных 

книг, описанием 

священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры 

покаяние  правильный выбор в 

поступках. 

Объяснить 

выражение «Человек 

– это животное, 

умеющее краснеть». 

Объяснить связь 

между выражениями 

«бессовестный 

человек» и «мёртвая 

душа». Рассказать, 

почему покаяние 

называют 

«лекарством души». 

упражнения 

тренажеры 

11 Заповеди 1 Чтение текста с 

остановками. 

Знакомятся с 

описанием 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных 

книг, описанием 

священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры 

Знать: Что такое 

«заповедь», «скрижали». 

Какие заповеди были 

даны людям через 

пророка Моисея.  

Уметь: Рассказать, 

что такое «Десять 

заповедей» или 

«Закон Моисея». 

Рассказать, что 

общего у воровства 

и убийства. 

Рассказать, как 

зависть гасит 

радость. Отличать 

10 заповедей 

Моисея от заповедей 

блаженств Иисуса 

Христа. 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

12 Милосердие 

и 

сострадание 

1 Чтение текста с 

остановками. 

Знакомятся с 

описанием 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных 

книг, описанием 

священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры 

Знать: Кого христиане 

называют «ближним». 

Как христианин должен 

относиться к людям. Что 

такое «милосердие», 

«милостыня».  

Уметь: Объяснить, 

можно ли за 

милосердную 

помощь брать плату, 

и почему. 

Рассказать, что 

нужно делать 

человеку, чтобы 

стать милосердным. 

Рассказать, какие 

существуют дела 

милосердия 

Участие в 

беседе. 

Письменный

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

13 Золотое 

правило 

этики 

1 Беседа. Участие 

в беседе. Ответы 

на вопросы. 

Учатся 

описывать 

различные 

явления 

православной 

духовной 

Знать: Что такое 

«этика». Главное правило 

человеческих отношений. 

Что такое 

«неосуждение».  

Уметь: Объяснить, 

почему главное 

правило этики 

называется 

«золотое». 

Сформулировать 

своё мнение: как 

уберечься от 

осуждения других 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 



традиции и 

культуры 

людей. Рассказать 

по картине 

В.Поленова 

«Грешница», как 

Христос защитил 

женщину. 

14 Храм 1 Беседа. Участие 

в беседе. Ответы 

на вопросы. 

Учатся 

описывать 

различные 

явления 

православной 

духовной 

традиции и 

культуры 

Знать: Для чего людям 

нужен храм, что они там 

делают. Как устроен 

православный храм. 

Что такое «алтарь», 

«Царские врата», 

«икона», «иконостас», 

«канун», «поминание», 

«благословение». Что 

такое «церковно-

славянский язык». 

Уметь: Рассказать, 

как устроен 

православный храм. 

Рассказать, что 

такое иконостас, и 

какие иконы в нём 

присутствуют 

обязательно. 

Рассказать, может ли 

православный 

христианин 

молиться без иконы. 

Отличать на иконе 

изображение Иисуса 

Христа и Божьей 

Матери Объяснить 

значение выражения 

«Казанская 

Богоматерь». 

Рассказать правила 

поведения в храме, и 

для чего они нужны. 

Участие в 

беседе. 

Письменный

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

15 Икона 1 Беседа. Участие 

в беседе. Ответы 

на вопросы. 

Учатся 

описывать 

различные 

явления 

православной 

духовной 

традиции и 

культуры 

Знать: В чём состоит 

отличие иконы от 

обычной живописной 

картины, и почему. Зачем 

христианам нужны 

иконы, и как на иконах 

изображается невидимый 

мир.  

Уметь: Объяснить, 

как понятие света 

связано с 

пониманием Бога в 

христианстве. 

Объяснить, почему 

христиане считают 

возможным 

изображать 

невидимого Бога. 

Рассказать, кому 

молятся христиане, 

стоя перед иконой. 

Объяснить слова 

«нимб» и «лик 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

16 Творческие 

работы 

учащихся 

1 Урок 

презентация. 

Излагают своё 

мнение по 

поводу значения 

православной 

культуры в 

жизни людей, 

общества 

Знать: Как готовится 

творческая работа, какие 

существуют виды 

творческих работ. Как 

пользоваться 

литературой и другими 

источниками 

информации, как 

правильно отобрать 

нужную информацию и 

сделать 

выводы. выступление. 

Уметь: Искать 

требующуюся 

литературу. 

Работать с книгой, 

со статьей и другой 

информацией. 

Свести всю 

найденную 

информацию в 

последовательный 

общий текст. 

Оформить работу в 

Представле

ние 

творческих 

работ. 



соответствии с 

требованиями. 

Подготовить устное 

выступление. 

17 Подведение 

итогов 

1 Урок 

презентация. 

Излагают своё 

мнение по 

поводу значения 

православной 

культуры в 

жизни людей, 

общества 

Знать: Из чего 

складывается оценка 

творческой работы  

Уметь: Представить 

свою творческую 

работу для 

обсуждения. 

Отстаивать свою 

точку зрения. 

Аргументировать 

свой ответ. 

Представле

ние 

творческих 

работ. 

Письменный

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

18 Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

1 Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Знакомятся с 

развитием 

православной 

культуры в 

истории России. 

Знать: Что 

такое Евангелие, Пасха, 

храм и икона. Кто такой 

Иисус Христос. 

Узнать: что такое 

Церковь и крещение. 

Как Русь стала 

христианской страной.  

. Уметь: Отличать 

православный храм 

от других, узнавать 

изображение Иисуса 

Христа и Пасхи на 

иконах. 

Рассказать историю 

проникновения 

христианства  в 

древнерусские земли 

и крещения Руси. 

Фронтальны

опрос. 

Ответы на 

вопросы 

19 Подвиг 1 Беседа. Чтение 

текста с 

остановками. 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры. 

Знать: Что такое подвиг, 

что такое жертвенность. 

Пример подвижнической 

жизни архиепископа 

Луки Войно-Ясенецкого.  

Уметь: Объяснить 

слово «подвижник», 

«жертвенность» и 

употреблять их в 

речи. Различать 

ценности, ради 

которых люди 

жертвуют своим 

временем, 

здоровьем, даже 

жизнью Рассказать о 

герое 

Фронтальны

опрос. 

Ответы на 

вопросы 

20 Заповеди 

блаженств 

1 Беседа. Чтение 

текста с 

остановками. 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры. 

Знать: Что такое 

«заповедь», 

«блаженство», что делает 

христианина 

счастливым.  

Уметь: Объяснить, 

почему христиане 

благодарны Иисусу 

Христу. Читать 

текст Заповедей 

Блаженства с 

полным 

пониманием. 

Приводить примеры 

исполнения этих 

заповедей 

христианами. 

Участие в 

беседе. 

Письменный

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

21 Зачем 1 Беседа. Чтение Знать: В чём, как и Уметь: Нарисовать Фронтальны



творить 

добро? 

текста с 

остановками. 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры. 

почему христиане 

подражают Христу, чему 

радуются святые  

кресты Иисуса 

Христа, апостолов 

Петра и Андрея. 

Правильно 

употреблять в речи 

слово «смирение». 

Объяснить 

выражение «Даром 

приняли – даром 

давайте». 

опрос. 

Ответы на 

вопросы 

22 Чудо в жизни 

христианина 

1 Беседа. Чтение 

текста с 

остановками. 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры. 

Знать: В чём состоит 

христианское учение о 

Святой Троице. Что 

такое христианские 

добродетели и в чём они 

проявляются  

Уметь: Отличать на 

иконе изображение 

Святой Троицы. 

Объяснить связь 

слов «вера» и 

«верность». 

Рассказать, какие 

добродетели видит 

учащийся в самом 

себе и своих 

одноклассниках 

Участие в 

беседе. 

Письменный

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

23 Православие 

о Божием 

суде 

1 Рассказ с 

элементами 

беседы. Учатся 

толерантному 

отношению к 

представителям 

разных 

мировоззрений 

и культурных 

традиций 

Знать: В чём состоит 

представление христиан 

о Божием суде. Почему 

христиане верят в 

бессмертие. творению 

добра. 

Уметь: Рассказать, 

как вера в Божий суд 

влияет на поступки 

христиан. 

Перечислить 

мотивы, 

поощряющие 

христиан к 

творению добра. 

Фронтальны

опрос. 

Ответы на 

вопросы 

24 Таинство 

Причастия 

1 Рассказ с 

элементами 

беседы. Учатся 

толерантному 

отношению к 

представителям 

разных 

мировоззрений 

и культурных 

традиций 

Знать: Что такое 

Причастие, что такое 

церковное Таинство. 

Что происходит в храме 

во время Литургии.  

Уметь: Рассказать, 

чем отличается 

история Ветхого 

Завета от истории 

Нового. Объяснить, 

как главная надежда 

христиан связана с 

Литургией. 

Рассказать, в чём 

главное назначение 

Церкви. 

Участие в 

беседе. 

Письменный

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

25 Монастырь 1 Рассказ с 

элементами 

беседы. Учатся 

толерантному 

отношению к 

Знать: Кто такой монах, 

и почему люди идут в 

монахи. Что представляет 

собой монастырь. Какие 

монастыри и лавры 

Уметь: Объяснить, 

что приобретает 

человек, став 

монахом, и от чего 

он отказывается. 

Фронтальны

опрос. 

Ответы на 

вопросы 



представителям 

разных 

мировоззрений 

и культурных 

традиций 

существуют на 

территории России.  

Рассказать, какие 

крупные и 

известные 

монастыри 

действуют на 

территории России. 

26 Отношение 

христианина 

к природе 

1 Чтение текста 

учебника с 

остановками. 

 Учатся 

приводить 

примеры 

явлений 

православной 

традиции и 

светской 

культуры и 

сравнивать их. 

Знать: Какие качества 

делают человека «выше» 

природы. Какую 

ответственность несёт 

человек за сохранение 

природы. В чём 

проявляется милосердное 

отношение к животным.  

заботится о нём. 

Уметь: Вести 

диалог на тему 

«Почему человек 

стал оказывать 

губительное 

воздействие на 

природу?». 

Рассказать о своём 

домашнем питомце 

и о том, как ребёнок 

заботится о нём. 

Участие в 

беседе. 

Письменный

опрос: 

упражнения 

тренажеры 

27 Христианская 

семья 

1 Беседа. Учатся 

приводить 

примеры 

явлений 

православной 

традиции и 

светской 

культуры и 

сравнивать их. 

Знать: Почему 

заключение брака в 

церкви называется 

«венчание». Что означает 

венец над молодожёнами. 

Что означает 

обручальное кольцо.  

 Уметь: Рассказать, 

какие традиции есть 

в семье 

обучающегося. 

Объяснить, какое 

поведение 

называется хамским. 

Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли 

совесть бросать 

постаревшего или 

заболевшего 

супруга?» 

Фронтальны

опрос. 

Ответы на 

вопросы 

28 Защита 

Отечества 

1 Беседа. Учатся 

приводить 

примеры 

явлений 

православной 

традиции и 

светской 

культуры и 

сравнивать их. 

Знать: Имена и подвиг 

святых защитников 

Родины. Когда война 

бывает справедливой. 

Когда против общих 

недругов России вместе 

сражались разные 

народы. 

Уметь: Объяснить, 

какие поступки 

недопустимы даже 

на войне. Рассказать, 

какие слова 

вдохновили 

Пересвета и Ослябю 

на участие в 

Куликовской битве. 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

29 Христианин в 

труде 

1 Беседа. Учатся 

приводить 

примеры 

явлений 

православной 

традиции и 

светской 

культуры и 

сравнивать их. 

Знать: Какие заповеди 

получили первые люди от 

Творца. Что такое 

первородный грех. Что 

такое пост, и для чего он 

нужен христианину.  

Уметь: Рассказать, 

какие заповеди 

получили первые 

люди от Творца. 

Объяснить 

выражение 

«работать на 

совесть». Составить 

устный рассказ на 

тему «Какой труд 

вреден для 

человека». 

Фронтальны

опрос. 

Ответы на 

вопросы 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

 Рассказ с 

элементами 

беседы. Учатся 

Знать: Главные 

ценности для человека, к 

какой бы национальности 

Уметь: Объяснить 

выражение «жизнь 

положить за други 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 



приводить 

примеры 

явлений 

православной 

традиции и 

светской 

культуры и 

сравнивать их. 

или религиозной 

культуре он себя ни 

относил, – Родина, семья, 

жизнь, культура.  

своя». Рассказать, 

какие дела может 

совершать человек 

(даже ребёнок) на 

благо других людей, 

на благо своей 

Родины 

Ответы на 

вопросы 

31 Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся 

1 Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся 

Знать: Как готовится 

творческий проект. Какие 

виды творческих 

проектов существуют.  

Уметь: Искать 

нужную 

информацию, 

систематизировать 

её,  сделать выводы 

из проведённого 

исследования, 

разработать 

творческий проект. 

Контроль 

подготовки 

творческих 

проектов. 

32-

33 

Выступление 

учащихся  со 

своими 

творческими 

работами 

2 Конференция 

Выступление со 

своим 

творческими 

проектами 

Знать: всесторонне тему, 

по которой готовит 

выступление учащийся. 

Уметь: Владеть 

красивой, грамотной 

речью, уметь 

отвечать на 

поставленные по 

теме выступления 

вопросы, 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Выступление

со своими 

творческими

проектами 

34 Презентация 

творческих 

проектов 

1 Смотр знаний. 

Урок 

презентация. 

Знать: всесторонне тему, 

по которой готовит 

выступление 

  

Уметь: Грамотно 

презентовать свой 

творческий проект. 

Владеть красивой, 

грамотной речью, 

уметь 

Выступление

со своими 

творческими

проектами 
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Учебно-методическоеиматериально–техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

УМК для учителя: Васильева О.Ю. основырелигиозных культур и 

светскойэтики:основыправославнойкультуры:учебникдля4класса М.,2023. 

Электронное приложение к учебнику - Васильева О.Ю. основы религиозных культур 

исветскойэтики:основыправославнойкультуры: учебникдля4классаМ.,2023. 

ДляреализацииэлектронногообучениясприменениемЭОиДОТиспользуетсяследующие 

ресурсы: 

1. Порталдистанционногообучения(http://do2.rcokoit.ru).Интерактивныеку

рсыпоосновнымпредметамшкольнойпрограммы; 

2. Учи.ру. Интерактивныекурсы поосновнымпредметам 1-4классов; 

3. Российскаяэлектроннаяшкола(https://resh.edu.ru/).Видеоурокиитр

енажерыповсемучебнымпредметам; 

5. ПорталИнтернетурок(https://interneturok.ru/).Библиотекавидеоуроковпошк

ольнойпрограмме; 

6. ПорталЯкласс(https://www.yaklass.ru/).Видеоурокиитренажеры; 



7. Электронныеучебникииздательства“Просвещение”(https://media.prosv.ru/); 

Техническиесредстваобучения: 

1. Аудиоколонки. 

2. Видеопроектор. 

3. Персональныйкомпьютер. 

4. Принтер. 

 

 





Удмуртская литература 

4 класс 

II. Лыдзиськонъя урокъёсын дышетскисьлэн личностной, метапредметной 

(регулятивной, познавательной, коммуникативной действиос пыр), предметной 

быгатонлыкъёссы азинскозы. 

Лыдзон урокъёс пыр инъет луись быгатонъёс басьтозы: валаса, шонер, мыло-кыдо 

лыдзиськыны дышетскозы, ас быгатэмзыя книга бырйыны дышозы, чеберлыко но научно-

познавательной литературалэсь портэмлыксэ но кулэлыксэ валалозы, литература пыр 

чеберлыкез, дуннелыкез усьтозы. 

Личностной: 

- ас визьмыныз тодон-валан люканы, быгатонлыкъёссэ азинтыны; 

- аслэсьтыд мылкыддэ валэктыны быгатыны; 

- литературалэсь чеберлыксэ, кыл радлыксэ шодыны, вераськон 

кылэз волятыны; 

- асваландэ будэтыны, улонын кин луэмдэ, кыче выжыысь потэмдэ тодыны, вордскем 

кылдэ, ас калыктэ, шаердэ гажаны. 

Дышетскисьлы луонлык кылдоз: 

- возысь адямиослэсь мылкыдзэс шодыны, соосты жаляны, юрттыны быгатыны; 

- зеч сямъёсты пычатыны; 

- удмурт литератураез мыло-кыдо лыдзыны. 

Регулятивной: 

- уроклэсь темазэ но мугзэ ас кожаз пуктыны; 

- пуктэм ужпумез быдэстон вылысь план радъяны; 

- планъя ужаны быгатыны; 

- дышетисен чош ужез дунъяны. 

Дышетскисьлы луонлык кылдоз: 

- дышетисен чош выль ужпумъёс пуктыны; 

- планъя но пуктэм ужпумез чакласа ужаны; 

- валче ужын дышетскыны быгатэмзэ возьматыны; 

- ас кожаз тодон-валанъёссэ будэтыны; 

- ас ужамзэ шонер дунъяны; 

Познавательной: 

- портэм пумо лыдзиськонэз тодыны: тодматскон (ознакомительной), учкыса потон 

(просмотровой), мур лыдзон (изучающей). 

- текстысь, таблицаысь, суредысь, схемаысь кулэ информация басьтыны; 

- словарьёсын, справочникъёсын ужаны; 

- анализ, синтез лэсьтыны; 

- текстъёсты, геройёсты чошатыны; 

- рассуждение кылдытыны быгатыны; 

- проектъёс бордын ужаны; 

- исследовательской быгатонлыкъёссэс азинтыны. 

Дышетскисьлы луонлык кылдоз: 

- портэм пумо лыдзиськонэз тодыны: тодматскон (ознакомительной), учкыса потон 

(просмотровой), мур лыдзон (изучающей). 

- текстысь, таблицаысь, суредысь, схемаысь, портэм пумо литератураысь, озьы ик 

Интернетысь кулэ информация басьтыны; 

- проектъёс бордын ужанэз азинтыны. 

Коммуникативной: 

- портэм югдурын малпанъёстэ радъяса вераны; 

- ас малпандэ валамон, оскымон вераны; 

- мукетъёслэсь верамъёссэс кылзыны. 

Дышетскисьлы луонлык кылдоз: 



- группаен ужаку, мукетъёслэсь малпанъёссэс лыдэ басьтыны; 

- мукетъёссэ кылзыны но валаны тыршыны; 

- ог-огедлэсь уждэ эскерыны но кулэезъя юрттэт сётыны; 

- урокын аслэсьтыз ма каремзэ но кызьы ужамзэ валамон вераны; 

- портэм коммуникативной ужпумъёсты быдэстон вылысь, тупась вераськон амалъёсты 

кутыны. 

 

Начальной школаез йылпумъясь дышетскисьёс валаны кул э: 

- произведенилэн иыръянэзъя, суредъесызъя но пуштроссэ усьтйсь кылъёсызъя текстлэн 

пуштросэз сярысь валатскыны; 

- валтйсь тодметъёсъя лирической, эпической, драматической произведениез ог-огзылэсь 

люкыны; 

- лыдзем произведенилэсь жанрзэ валаны: верос, научно-познавательной но научно-

популярной текст, повесть, выжыкыл, басня, миф, легенда, кылбур, пьеса; 

- калык но авторен гожтэм выжыкылъёсты ог-огзылэсь висъяны; калык кылосэ пырись 

произведениосты (мадиськонъёсты, кырзанъёсты, жог веранъёсты, пословицаос-ты но 

поговоркаосты, мифъёсты, легендаосты) тодманы; 

- художественной но научно-популярной текстьёслэсь портэмлыксэс валаны. 

Начальной школаез йылпумъясь дышетскисьёс быгатыны кул э: 

- текстысь пуштроссэ усьтись кылъёсты асьсэ коже шедьтыны; 

- произведениез лыдзыку, авторен «вераськон» ортчытыны: лыдзыку ик асьсэ коже 

юанъес дасяны, юанъеслы вераны валатскыны, собере астэ ачид эскерыны 

(самоконтроль); 

 

 

III. Дышетон курслэн содержаниез. 

Ымысь ыме, пельысь пеле (6 ч) 

Калыккылосысь пичи но бадзым жанръёс.. 

Ачиз ветлись кут. Удмурт калык выжыкыл. Адямиен алангасар. Удмурт калык выжыкыл. 

Эштэрек. Героической предание. Мардан атай но Тутой батыр. Социально-бытовой 

предание. Анлаш. Юдрук. Топонимической предание. 

Внеклассной лыдзон. Ачиз корась тир. Удмурт калык выжыкыл. 

Гожъясчиос – нылпиослы (10 ч) 

Григорий Егорович Верещагин, Кузебай Герд, Аркадий Николаевич Клабуков, Григорий 

Степанович Симаков, Лидия Дмитриевна Чернова произведениоссы. 

Внеклассной чтение. Григорий Симаков. Кайсы. 

Нылпи дуннеын (4 ч) 

Анатолий Кузьмич Леонтьев, Александр Дмитриевич Вотяков, Григорий Данилович 

Данилов гожъяськисьёс. 

Внеклассное чтение. Г. Данилов. Лудкан. 

Мон но котырысь улон (12 ч) 

Герман Алексеевич Ходырев, Вениамин Никонорович Ившин, Ульфат Шайхутдинович 

Бадретдинов, Владимир Васильевич Котков, Лия Яковлевна Малых гожъяськисьёс но 

соослэн произведениоссы. 

Внеклассной чтение. Герман Ходырев. Гердлэн пуныез.  

Та ваньмыз вордскем шаере (14 ч) 
Иосиф Зотович Иванов, Алексей Алексеевич Ельцов, Владимир Пантелеевич Михайлов, 

Василий Григорьевич Широбоков, Егор Егорович Загребин  гожъяськисьёс но соослэн 

произведениоссы. 

Внеклассное чтение. Егор Загребин. Палэзь зускиос. 

 



IV. Календарно- тематическое планирование 

по удмуртскому чтению 

4 класс (34 ч) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Ымысь ыме, пельысь пеле.( 6 час) 

1 Ачиз ветлись кут. Удмурт калык выжыкыл. 1 

2 Адямиен алангасар. Удмурт калык выжыкыл. 1 

3 Внеклассной чтение. Ачиз корась тир. Удмурт калык выжыкыл. 1 

4 Эштэрек. Героической предание. 1 

5 Мардан атай но Тутой батыр. Социально-бытовой предание. 1 

6 Анлаш. Юдрук. Топонимической предание. Кизилиос сярысь веран. 

предание. 

1 

Гожъясчиос – нылпиослы (10 ч) 

7 Григорий Егорович Верещагин. Гужем. 1 

8 Кузебай Герд. Сизьыл. Беризь. 1 

9 Кузебай Герд.  Бадяр тысь. 1 

10 Кузебай Герд.  Пужымо тэльын 1 

11 Аркадий Николаевич Клабуков. Палбам. 2 

12 Григорий Степанович Симаков. Писпуосын вераськон. 1 

13 Григорий Степанович Симаков. Урткычъёслы сяськаос. 1 

14 Владимир Васильевич Романов. Музъем кузё. Нефть шур. 1 

15 Лидия Дмитриевна Чернова. Нюлэс школа. 2 

16 Внеклассной чтение. Григорий Симаков. Кайсы. 1 

Нылпи дуннеын (4 ч) 

17 Анатолий Кузьмич Леонтьев. Мынам корабле. 1 

18 Александр Дмитриевич Вотяков. Гондырпи Иши. 3 

19 Григорий Данилович Данилов. Орзи но Лади. 2 

20 Внеклассное чтение. Г. Данилов. Лудкан. 1 

Мон но котырысь улон (12 ч) 

21 Герман Алексеевич Ходырев. Мынам дуно музъеме. 1 

22 Герман Алексеевич Ходырев. Памятник дорын. Чужанайлэн кырзанэз. 1 

23 Ульфат Шайхутдинович Бадретдинов. Юн кор. Вероника. 1 

24 Владимир Васильевич Котков. Умой, дыр, пичи дыр! Коттырмостэм 

уй. Куно витись Паримон. 

1 

25 Лия Яковлевна Малых. Боко но Моко.  1 

26 Внеклассной чтение. Герман Ходырев. Гердлэн пуныез.  1 

Та ваньмыз вордскем шаере (14 ч) 

27 Иосиф Зотович Иванов. Шунды сайка серекъяса. Бадзым чукна. 

Уйвотысь трамвай. 

1 

28 Алексей Алексеевич Ельцов. Вакчи быж. 1 

29 Владимир Пантелеевич Михайлов. Гондыр кышно басьтэ. 1 

30 Егор Егорович Загребин. Кин ортчем пал куасэн? 1 

31 Егор Егорович Загребин.  Сизь. 1 

32 Василий Григорьевич Широбоков. Визнасьёс. 1 

33 Василий Григорьевич Широбоков. Нюлэскын концерт. 1 

34 Егор Загребин. Палэзь зускиос. 1 

 итого 34 

 

 



 





Программа по родному (удмуртскому) языку разработана  по требованиям ФГОС. 

В учебном плане на изучение предмета «Родной язык (удмуртский)» отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов за год. 

Учебное пособие.  Удмурт кыл, Ю.Т. Байтерякова . – в 2-х частях. – Ижевск 

«Удмуртия»  2021г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

В результате изучения курса «Удмуртский язык» обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать родной язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры. У них начнет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к их 

грамотному использованию. Родной язык станет для учеников средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускника будут сформированы: 

– чувство гордости за свою малую и большую Родину, осознание своей этнической 

и российской гражданской идентичности; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– этические чувства (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других 

людей и сопереживания им); 

– уважительное отношение к родному языку, к истории и культуре своего народа; 

– положительное отношение к школе и к учебной деятельности; 

– мотивация к изучению родного языка – государственного языка республики; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной деятельности при 

продолжении изучения курса  родного языка на следующем уровне образования; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

обучению в школе, понимания необходимости изучения родного языка.  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты 

Овладение важнейшими универсальными учебными действиями (УУД): 

регулятивными, познавательными, коммуникативными. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В процессе изучения родного языка выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

–формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль, 

самокоррекцию; оценивать выполненные действия; рефлексировать; 

– работать в сотрудничестве с учителем и учащимися; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– самостоятельно адекватно контролировать и оценивать правильность 



выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В процессе изучения родного языка выпускник научится: 

– использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (в учебниках, энциклопедиях, словарях, 

справочниках, Интернете); 

– уметь работать со схемами, таблицами, рисунками и умение составлять их самим; 

– осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире, родном 

крае, о себе, семье, друзьях и т.п., в том числе с помощью инструментов ИКТ; строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

– в объеме содержания курса наблюдать и находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое и сложное предложение; осуществлять анализ изучаемых объектов 

с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

– обучиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

– записывать нужную информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять наблюдение, сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; на основе логических операций 

делать обобщения, выводы, умозаключения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах удмуртского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета.   

Выпускник научится: 

– использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; строить понятные для партнера 

высказывания;  

– задавать вопросы, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– сотрудничать со сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 



– с учетом целей коммуникации наиболее точно передавать партнеру 

необходимую информацию; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Выпускник на уровне начального общего образования получит первоначальные 

представления о системе и структуре родного языка: познакомится с разделами изучения 

языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией 

и синтаксисом; научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное. 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; характеризовать звуки родного языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться удмуртским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осуществлять фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-

буквенный) анализ слов. 

Орфоэпия 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы удмуртского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

 

Состав слова (морфемика) 
Выпускник научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах корень, приставку, суффикс; 

различать словообразовательные и формообразовательные суффиксы. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Лексика 
Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Морфология 
Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения,  наречия, 

числительные, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы но, нош, яке, оло, малы кешуоно. 

 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

– безошибочно списывать текст объемом 80–85 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 – при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 



письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– по заданной теме, предложенному заголовку составлять текст (повествование, 

описание, рассуждение), самостоятельно озаглавливать текст; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку, теме, плану, рисунку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– написать изложение по прочитанному тексту в 75-80 слов; 

– написать сочинение на заданную тему из 15-20 предложений; 

– произвести проверку и корректировку написанных текстов, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи. 

 

Содержание учебного предмета 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

прочитанных литературных произведений, сюжетных картин, серий картин  и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 



Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Специфические звуки удмуртского языка. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Ударение в удмуртских словах. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами.  Функция букв е, ё, ю,я. Буквы е, ё, 

ю, я – показатели мягкости согласных д, з, л, н, с, т.Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков [д], [з], [л], [н], [с], [т]. 

Знакомство с удмуртским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Правильная постановка 

ударения в удмуртских словах (чаще на последний слог).  Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

– раздельное написание слов; 

– прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

– обозначение мягкости согласных д, з, л, н, с, тбуквами  е, ё, ю, я, и; 

– правильное написание слов с аффрикатами ӟ, ӝ, ӵ; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия.Различение гласных и согласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков. Определение звуков [б], [в], [г], [ж], [ӝ], [к], [м], 

[п], [р], [ф], [х], [ц], [ӵ], [ш], являющихся всегда твёрдыми. Определение звуков [ӟ`], [ч`], 

[й`],являющихся всегда мягкими.Различение аффрикат[ӝ], [ӟ`], [ӵ].Определение парных 

и непарных по твердости – мягкости согласных звуков [д-д`], [з-з`], [л-л`], [н-н`], [с-с`], 

[т-т`]. Различение звонких и глухих звуков. Определение парных и непарных по 



звонкости – глухости согласных звуков[б-п], [в-ф], [г-к], [ж-ш], [з-с], [д-т], [ӟ`-ч`], [ӝ-

ӵ]. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Ударение. Словообразующая функция ударения. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного удмуртского языка.  

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения на письме мягкости 

согласных звуков буквами  ь, е, ё, ю, я, и. Функции йотированных гласных: обозначают 

мягкость согласных звуков, обозначают два звука. Способы обозначения на письме 

твёрдости согласных звуков буквами ӥ, э. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

кыз, кызь, пӧзьы; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я(емыш, лемлет, югыт, 

люгы);в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание удмуртского алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Лексика.
1
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря.  

Представление об однозначных и многозначных словах, синонимах и антонимах. 

Наблюдение за использованием в речи многозначных слов, синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, приставки, 

суффиксов (словообразовательных, словоизменительных).  

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Выделение имён 

собственных и нарицательных. Различение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам «кто?» (кин? кинъёс?) и «что?» (ма? мар? маос?). 

Изменение существительных по числам. Единственное и множественное число. 

Образование множественного числа  существительных. Изменение существительных по 

падежам. Различение падежей и их вопросов. Определение падежных суффиксов. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное (по вопросам и 

падежным суффиксам). Определение принадлежности имен существительных к простому 

и притяжательному склонению. 

Образование имён существительных.Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Признаки прилагательного, значение и употребление в 

речи. Употребление прилагательных с существительными. Образование 

прилагательных.Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения я (мон), 

ты (тон), он, она, оно (со), мы (ми), вы (тӥ), они (соос), значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

                                                           

 



Глагол. Признаки глагола, значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Отрицательные формы глаголов, их образование.  Изменение глаголов по числам. 

Единственное и множественное число глаголов. Изменение глаголов по временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем, прошедшем и будущем времени (спряжение).   I и II спряжение глаголов, 

способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).  

Образование глаголов.Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия.  

Числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и 

порядковые числительные. Простые и составные числительные, правописание простых и 

составных числительных. 

Послелог.Знакомство с наиболее употребительными послелогами (послелоги, 

обозначающие место происхождения действия: улын, вылын, азьын, берын, сьӧрын, 

куспын, шорын и др.) Употребление послелогов с существительными и местоимениями, 

их правописание. Функция послелогов: связь слов в предложении, образование падежных 

форм имен существительных и местоимений.  

Союз. Союзыи (но), а (нош), или (яке,  оло), потому что  (малы кешуоно), их  роль в 

речи.   

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные (ивортӥсь), вопросительные (юан) и побудительные (ӧтён); по 

интонации: восклицательные (кеськон) и невосклицательные (кеськонтэм). 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения (основы 

предложения): подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами.  

Однородные члены предложения.  Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и (но), а (нош), или (яке,  

оло).Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Сложное предложение  (общее представление). Образование сложных 

предложений.  Различение простых и сложных предложений. 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– буквы ь, и, е, ё, ю, я после мягких согласных [д`] [з`] [л`] [н`] [с`] [т`];  

– буква е после твёрдых согласных; 

– мягкий знак (ь) после мягких согласных перед гласными ӧ, ы (льӧмпу, сьӧд, 

тӧдьы, пӧзьы);  

– буквы ӥ, эпосле твёрдых согласных[д] [з] [л] [н] [с] [т];   

– буквы ӝ, ӟ, ӵ, ӧ; 

– сочетания ӟа – ча, ӟо – чо, ӟу – чу; 

– разделительные мягкий и твёрдый знаки (ъ, ь); 

– двойные согласные; 

– суффиксы -ос, -ёс, обозначающие множественное число существительных;  

– падежные суффиксы существительных;  

– письмо послелогов с существительными и местоимениями; 



– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

– личные суффиксы глаголов; 

– написание сложных слов;   

– написание составных  числительных; 

– запятая между частями в сложном предложении. 

 

Развитие речи. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность). Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста как отражение главной мысли или темы текста. 

Последовательность предложений в тексте. Части текста. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности и структура. 

Знакомство с жанрами письма, поздравления, объявления. 

Стили текстов: художественный, научный. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения с элементами описания; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 
Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Раздел. Тема. 

1.  Речь. Текст.  (18 ч)  

2.  Диалог и монолог. 

3.  Вежливые слова. 

4.  Текст. Повествование и описание. 

5.  Художественный и научный текст. 

6.  Диктант. 

7.  Слог. Перенос слова. 

8.  Правописание. 

9.  Собственные имена. 

10.  Обозначение мягкости согласных д,з,л,н,с,т  с буквами е,ё,ю,я,ии твёрдости 

гласными э,и. 

11.  Диктант 

12.  Правописание разделительного ь и ъ знаков. 

13.  Правописание удвоенных согласных. 

14.  Развитие речи.  Изложение. 

15.  Предложение. (21 ч) Словосочетание. 



16.  Повествовательное, вопросительное, восклицательное предложение. 

17.  Главные и второстепенные члены предложения. 

18.  Определение. 

19.  Дополнение. 

20.  Обстоятельство. 

21.  Однородные члены предложения. 

22.  Предложения с союзами но, нош. 

23.  Предложения с союзами оло,яке. 

24.  Предложения с разными союзами. 

25.  Проверим и оценим знания. Диктант 

26.  Развитие речи.  Изложение. 

27.  Сложные предложения. 

28.  Но соединительный союз. 

29.  Союзы малы ке шуоно, соин. 

30.  Диктант.  

31.  Части речи. (46 ч) Части речи. 

32.  Существительное. 

33.  Притяжательная форма существительного. 

34.  Склонение существительных. 

35.  Простое склонение существительных. 

36.  Склонение притяжательных существительных. 

37.  Ниман но адзон падеж. 

38.  Возьматон ,люкон но сётон падеж. 

39.  Лэсьтон, кельтон но луонъя падеж. 

40.  Интыян падеж. 

41.  Морфологический разбор. 

42.  Развитие речи. 

43.  Местоимение. Личные местоимения. 

44.  Склонение личных местоимений. 

45.  Роль личных местоимений в предложении. 

46.  Прилагательное. Сложные прилагательные. 

47.  Употребление прилагательных с существительными. 

48.  Значение прилагательного в предложении. 

49.  Морфологический разбор прилагательного. 

50.  Диктант. 

51.  Глагол. 

52.  Отрицательные глаголы. 

53.  Неопределённая  форма глагола. 

54.  Личная форма глагола. 

55.  Изменение глагола настоящего времени. 

56.  Изменение глагола будущего времени. 

57.  Изменение глагола прошедшего времени. 

58.  Спряжение глагола. 

59.  Морфологический разбор глагола. 

60.  Диктант. 

61.  Наречие. Виды  наречий. 

62.  Развитие речи. 

    63. Числительной. Количественные но порядковые числительные. 

64. Простые но составные  числительные. 

65.   Правописание числительных. 



66. Проверим и оценим знания. 

67. Диктант «Сильзордыръя». 

68. Проект «Вераськонлюкетъёсдорынкуноын» 

 

 

 

Оценочные материалы:  

 

1. Ю.Т.Байтерякова « 4-ти классын удмурт кылъяурокъёс». – Ижевск «Удмуртия» 

2003. 

 
 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 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. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение 

языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях. 

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 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 



Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

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 (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных 

норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного 

и письменного общения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка» в 4 классе –  170 ч. (5 часов в 

неделю) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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

сформированы следующие личностные новообразования: 

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, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 



межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

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

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 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; 

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; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

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

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 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 мини-исследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 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; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о 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; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

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; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую 

и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

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; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

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 духовно-нравственных ценностей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; 

• объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

• проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 



• 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 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения; 

• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

• разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

• производить синтаксический разбор простого предложения; 

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

• применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 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 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

• 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; 

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

• уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

 
Формы образовательных технологий: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2. Технологии организации проектной деятельности; 

3. Групповая работа 

4. Современные информационные технологии 

5. Технологии проблемно-диалогового общения 

Основное содержание предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации предъявляемого текста, 

определение его основной мысли, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и условиями 

общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование умений начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на доступные 

детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических понятий, 

формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами.  Изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. Создание 

письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, поздравление, отзыв, 

инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента 

видеозаписи и т. п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). Признаки 

текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. Особенности текста-

повествования и текста-описания. Создание простейших текстов различного типа в соответствии 

условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного характера (после детальной 

предварительной подготовки). 

Систематический курс 

Фонетика и орфография.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 



• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, 

-ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, выполнение 

элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение количества и 

порядка расположения букв и звуков,  характеристика согласных и гласных звуков). 

Лексика.  
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и 

омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и антонимов; 

различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

Морфемика и словообразование.  
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование 

слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 

чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 

приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на письме). 

Морфология. Понятие о частях речи.  
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). Разряды 

по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение 

рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). 

Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о-

ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существительных с 

суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная 

форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. 

Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 



Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение указания 

на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма 

глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по 

временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. 

ед. и мн. ч. 

Числительное 

Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и 

будущем времени — по лицам. 

Синтаксис.  
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов 

предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

Лексикография.  
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических задач, 

а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологическим, 

устойчивых выражений). 

Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 



учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление план текста и 

использование его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 
   изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их признаки. 

                                 обучающиеся должны уметь: 
   орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (70—85 слов), 

включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; проверять написанное; 

   производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, морковь; 

   производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс) слов 

типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали; 

   производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен 

существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная (неопределенная) 

форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) 

глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами; 

    определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, подбирать 

заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста; 

    определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы текстов в речи; 

   писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами описания и 

рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя; 

    в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, 

приглашение, поздравление. 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока Основные виды учебной деятельности 

 

1  Знакомство с учебником 

«Русский язык». 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Адекватно оценивать результаты написанного изложения, 

выполнения проверочных грамматических 

заданий. Определять границы своих достижений. 

Воспроизводить знания о языке и речи, о формах речи 

(устная, письменная, внутренняя), о диалогической и 

2  Язык и речь. Формулы 

вежливости 



монологической речи. 

 Анализировать высказывание о языке и 

речи, осознавать значение языка в 

речи. Оценивать нравственные качества людей по характеру 

их речи.  

Оценивать результаты своей деятельности 

3  Текст и его план Составлять текст (совместно со сверстниками) по рисунку с 

включением в него диалога. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». Самостоятельно подготовиться к изложению. 

Подробно излагать содержание повествовательного текста 

и оценивать правильность написания. 

Определять тему и главную мысль 

текста, подбирать заголовок к тексту, соотносить его с 

текстом. Выделять  части текста 

и обосновывать правильность их 

выделения. Составлять план текста. Соблюдать нормы 

построения текста. 

4  Обучающее изложение Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Подробно воспроизводить содержание повествовательного 

текста и оценивать написанное. Оценивать результаты своей 

деятельности 

5  Анализ изложения. Типы 

текстов. 

 

6 
 

Предложение как единица 

речи 

Устанавливать связь слов в предложении. 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения.                  Выделять грамматическую основу 

предложения.                              Сравнивать и 

различать предложения по интонации. 

7  Виды предложений по цели 

высказывания и по 

интонации 

8  Диалог. Обращение Выделять в тексте предложения с прямой речью. 

Анализировать строение предложений с прямой речью 

(выделять прямую речь и слова автора). 

9  Изложение текста по 

вопросам 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Подробно воспроизводить содержание повествовательного 

текста и оценивать написанное. Оценивать результаты своей 

деятельности 

10  Основа предложения. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Выделять главные и второстепенные члены предложения. 

Выделять грамматическую основу 

предложения. Различать второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Сравнивать и различать распространенные и 

нераспространенные предложения. 

11  Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

12  Словосочетание Сравнивать предложение, словосочетание и слово, 

объяснять их сходство и различие. 

 Выделять в предложении словосочетания. 

13  Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Записывать под диктовку текст 

и оценивать правильность написания в словах изученных 

орфограмм.  

Оценивать результаты своей деятельности 

14  Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте.  

Понятие об однородных 

членах предложения 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Адекватно оценивать результаты написанного диктанта, 

выполнения грамматических заданий, определять границы 

своих достижений.  



Составлять текст по выбранной теме. 

 Оценивать результаты своей деятельности 

15  Связь однородных членов 

предложения. Знаки 

препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Наблюдать (анализировать) и устанавливать: могут ли 

быть предложения, в которых при одном сказуемом два или 

несколько подлежащих, а при одном подлежащем несколько 

сказуемых. 

16  Сочинение по картине 
И.И.Левитана «Золотая 
осень» 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Использовать правило при написании глаголов 2-го 

лица единственного числа в настоящем и будущем 

времени. Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репродукции картины И. И. 

Левитана «Золотая осень».  

Оценивать результаты своей деятельности 

17  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Формулировать выводы по результатам наблюдений с 

использованием терминов: однородные подлежащие, 

однородные сказуемые. 

Составлять предложения с однородными подлежащими и 

однородными сказуемыми, редактировать тексты. 
18  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

19  Простые и сложные 

предложения. 

 Связь между простыми 

предложениями в составе 

сложного 

Составлять предложения с однородными подлежащими и 

однородными сказуемыми, редактировать тексты. 

20  Сложное предложение и 

предложение с 

однородными членами 

21  Обучающее изложение  

22  Контрольный диктант по 
теме «Предложение» 

 

23  Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

 Слово и его лексическое 

значение. 

 

24  Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. Определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. Объяснять принцип построения толкового 

словаря. Определять значение слова, пользуясь толковым 

словарём. Составлять собственные толковые 

словарики. Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях, синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова. 

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и 

переносном значениях. 

Сравнивать прямое и переносное значения 

слов, подбирать предложение, в которых слово 

употребляется в прямом или переносном значении. 

25  Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

26  Фразеологизмы. Обобщение 

знаний о лексических 

группах слов 

27  Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова, синонимы и однокоренные слова, однокоренные слова 

и слова с омонимичными 

корнями. Контролировать правильность объединения слов в 
28  Различение однокоренных 

слов и форм одного и того 



же слова. группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных.  Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок. 
Работать с памяткой «Разбор слов по составу». 

Объяснять алгоритм разбора слов по составу, использовать 

его. 

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова 

заданного состава. Анализировать текст с целью 

нахождения в нём однокоренных слов, слов с 

определёнными суффиксами и приставками. 

Моделировать слова 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание. Устанавливать 

зависимость способа проверки от места орфограммы в 

слове. Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при обосновании написания 

слова. Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту орфограммы и по типу 

орфограмм. 

 Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор 

слова». Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор 

слов. Работать с орфографическим 

словарём, находить неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Контролировать правильность написания 

текста, находить и  исправлять ошибки. Оценивать результа

т выполнения орфографической задачи. 

29  Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова 

30  Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

31  Правописание гласных и 

согласных в корнях слов, 

удвоенных согласных в 

корнях 

32  Правописание приставок и 

суффиксов 

33  Разделительные твердый и 

мягкий знаки 

34  Части речи. 

Морфологические признаки 

частей речи 

Различать имена существительные, определять  признаки 

имени существительного. 

 Изменять существительные по падежам. 

Работать с таблицей «Признаки падежных форм имён 

существительных». 

Различать падежные и 

смысловые вопросы. Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное. 

Различать имена существительные в начальной и косвенной 

формах. 

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён 

существительных. 

35  Склонение имен 

существительных и имен 

прилагательных 

36  Имя числительное. Глагол  

37  Наречие как часть речи  

38  Правописание наречий  

39  Сочинение-отзыв 
по  картине В.М.Васнецова 
«Иван Царевич на Сером 
волке». 

 

40  Контрольный диктант по 
теме «Части речи» 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Записывать под диктовку текст 

и оценивать правильность написания в словах изученных 

орфограмм.  

Оценивать результаты своей деятельности 



41  Работа над ошибками. 

Распознавание падежей 

имен существительных 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Адекватно оценивать результаты написанного диктанта, 

выполнения грамматических заданий, определять границы 

своих достижений.  

Составлять текст по выбранной теме.  

Оценивать результаты своей деятельности 

42  Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, винительного 

падежей неодушевленных 

имен существительных 

 

43  Упражнение в 

распознавании 

одушевленных имен 

существительных в 

родительном и винительном 

падежах, в дательном 

падеже 

 

44  Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и предложном 

падежах 

 

45  Повторение сведений о 

падежах и приемах их 

распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные 

 

46  Три склонения имен 

существительных (общее 

представление). 1-е 

склонение имен 

существительных 

Определять принадлежность имён существительных к 1-му 

склонению и обосновывать правильность 

определения. Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные окончания существительных 1-го склонения 

47  Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 1-го 

склонения 

48  Сочинение по картине А.А. 
Пластова «Первый снег» 

 

49  2-е склонение имен 

существительных 

Определять принадлежность имён существительных ко 2-

му склонению и обосновывать правильность 

определения. Подбирать примеры существительных 2-го 

склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные окончания существительных 2-го склонения 

50  Упражнения в 

распознавании падежа имён 

существительных 2-го 

склонения 

51  3-е склонение имен 

существительных 

Определять принадлежность имён существительных к 3-му 

склонению и обосновывать правильность 

определения. Подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные окончания существительных 3-го склонения 

52  Упражнения в 

распознавании падежа имён 

существительных 3-го 

склонения 



53  Проверочная работа «Три 
склонения имен 
существительных». 

Сравнивать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и 

различие. Классифицировать имена существительные по 

склонениям. 

Оценивать результат выполнен. проверочной работы 

54  Обучающее изложение  

55  Анализ изложения. Способы 

проверки безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 

Устанавливать наличие в именах существительных 

безударного падежного окончания и определять способ его 

проверки. 

56  Именительный и 

винительный падежи 

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания и выбирать нужный способ его 

проверки. 

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 

окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. 

Использовать  правило при написании имён 

существительных в творительном падеже, оканчивающихся 

на шипящий и ц 

57  Правописание окончаний 

имён существительных в 

родительном падеже 

58  Именительный, 

родительный и винительный 

падежи одушевлённых имён 

существительных 

59  Правописание окончаний 

имен существительных в 

дательном падеже 

60  Упражнение в правописании 

безударных окончаний имен 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах 

61  Упражнение 

 в правописании безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах 

Подробно излагать содержание повествовательного текста 

Контролировать правильность написания 

текста, находить и  исправлять ошибки. Оценивать результа

т выполнения орфографической задачи 

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных в формах множественного числа. 

Контролировать правильность написания в тексте имён 

существительных с безударным окончанием, находить 

и  исправлять ошибки. 

Правильно употреблять в устной и письменной речи имена 

существительные во множественном числе. 

62  Правописание окончаний 

имен существительных в 

творительном падеже 

63  Упражнение в правописании 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже 

64  Правописание окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже 

Подробно излагать содержание повествовательного текста 

Контролировать правильность написания текста, находить 

и  исправлять ошибки. Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи 

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных в формах множественного числа. 

Контролировать правильность написания в тексте имён 

существительных с безударным окончанием, находить 

и  исправлять ошибки. 

Правильно употреблять в устной и письменной речи имена 

существительные во множественном числе. 

65  Упражнение в правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

66  Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах 

67  Упражнение в правописании 

безударных падежных 



окончаний имен 

существительных 

68  Упражнение в правописании 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

69  Сочинение по картине В.А. 
Тропинина «Кружевница» 

 

70  Контрольный диктант по 
теме «Правописание 
безударных падежных 
окончаний имен 
существительных в 
единственном числе» 

 

71  Анализ контрольного 

диктанта.  

Повторение 

 

72  Склонение имён 

существительных во 

множественном числе 

Обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён существительных в формах множественного числа. 

Контролировать правильность написания в тексте имён 

существительных с безударным окончанием, находить 

и  исправлять ошибки. 

Правильно употреблять в устной и письменной речи имена 

существительные во множественном числе. 

Письменно передавать содержание повествовательного 

текста по самостоятельно составленному плану.   
Контролировать правильность написания текста, находить 

и  исправлять ошибки 

Оценивать результат выполнения работы 

Работать с памяткой «Разбор имени существительного как 

части речи», определять последовательность разбора по 

алгоритму, обосновывать правильность выделения 

изученных признаков имени существительного. 

73  Именительный падеж имён 

существительных 

множественного числа 

74  Родительный падеж имён 

существительных 

множественного числа 

75  Правописание окончаний 

имён существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Родительный и винительный 

падежи имён 

существительных 

множественного числа 

76  Дательный, творительный, 

предложный падежи имён 

существительных 

множественного числа 

77  Обучающее изложение  

78  Анализ 

изложения. Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. Наши проекты 

 

79  Контрольный диктант за 
первое полугодие 

Контролировать правильность написания текста, находить 

и  исправлять ошибки 

80  Анализ контрольного 

диктанта. Проверочная 
работа 

 

    



81  Имя прилагательное как 

часть речи 

Находить имена прилагательные среди других слов в 

тексте. Подбирать к данному имени существительному 

максимальное количество имён 

прилагательных. Образовывать имена прилагательные с 

помощью суффиксов. 

82  Род и число имён 

прилагательных 

Определять род имён прилагательных. 

 Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе) 

83  Начальная форма имён 

прилагательных. Описание 

игрушки 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. Согласовывать форму имени 

прилагательного с именем существительным при 

образовании словосочетания «существительное + 

прилагательное». 

Правильно писать родовые окончания имён прилагательных. 

84  Склонение имён 

прилагательных 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам 

имён прилагательных в единственном 

числе. Изменять имена прилагательные по падежам (кроме 

прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин) 

 Работать с памяткой «Как определить падеж имён 

прилагательных». 

Определять падеж имён прилагательных 

и обосновывать правильность его определения 

85  Сочинение на тему «Чем 
мне запомнилась картина 
В.А. Серова «Миша 
Морозов» 

 

86  Склонение имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

единственном числе 

 

87  Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

именительном падеже 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода по таблице. 

Работать с памяткой «Как правильно написать безударное 

падежное окончание имени прилагательного в единственном 

числе». 
Определять способ проверки и написания  безударного 

падежного окончания имени прилагательного в 

единственном числе. 

Анализировать разные способы проверки  безударного 

падежного окончания имени прилагательного в 

единственном числе и выбирать наиболее рациональный 

способ. 

Определять и обосновывать написание  безударного 

падежного окончания имен прилагательных мужского и 

среднего рода  в единственном 

числе, проверять правильность написания. 

Определять и обосновывать написание  безударного 

падежного окончания имен прилагательных мужского и 

среднего рода  в единственном 

числе, проверять правильность написания. 

88  Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

родительном падеже 

89  Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

дательном падеже 

90  Именительный, 

винительный, родительный 

падежи 

91  Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

творительном и предложном 

падежах 

92  Упражнение в правописании 

окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 



93  Выборочное изложение опи

сательного текста. Наши 

проекты 

 

94  Анализ 

изложения. Правописание 

падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

 

95  Склонение имён 

прилагательных женского 

рода 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных 

женского рода по таблице 

Определять и обосновывать написание  безударного 

падежного окончания имен прилагательных женского рода  в 

единственном числе, проверять правильность написания. 

Записывать текст по памяти 

Находить информацию о достопримечательностях своего 

города, обобщать её и составлять сообщение. 

96  Именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных женского 

рода 

97  Родительный, дательный, 

творительный и предложный 

падежи имен 

прилагательных женского 

рода 

98  Винительный и 

творительный падежи имен 

прилагательных женского 

рода 

99  Упражнение в правописании 

падежных окончаний имен 

прилагательных 

100  Изложение описательного 
текста 

 

101  Анализ 

изложения. Правописание 

падежных окончаний имён 

прилагательных 

 

102  Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе 

Сравнивать падеж. окончания имён прил. во множеств. 

числе. 

Изменять имена прилагательные множественного числа по 

падежам 

Определять и обосновывать написание  безударного 

падежного окончания имен прилагательных во 

множественном числе, проверять правильность написания. 

Контролировать  правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными 

окончаниями, находить имена прилагательные с 

неправильно записанными окончаниями и исправлять в 

словах ошибки. 

103  Сочинение-отзыв по 
картине Н.К. Рериха 
«Заморские гости» 

 

104  Именительный и 

винительный падежи имен 

прилагательных 

множественного числа 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во 

множественном числе. 

Изменять имена прилагательные множественного числа по 

падежам 

Определять и обосновывать написание  безударного 

падежного окончания имен прилагательных во 
105  Родительный и предложный 

падежи имен 



прилагательных 

множественного числа 

множественном числе, проверять правильность написания. 

Контролировать  правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными 

окончаниями, находить имена прилагательные с 

неправильно записанными окончаниями и исправлять в 

словах ошибки. 

106  Дательный и творительный 

падежи имен 

прилагательных 

множественного числа 

 

107  Обобщение по теме «Имя 

прилагательное» 

 

108  Сочинение-отзыв по 
картине И.Э. Грабаря 
«Февральская лазурь» 

 

109  Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». Проверка 

знаний 

Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного» 

Определять последовательность действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правильность выделения 

изученных признаков имени прилагательного. 

110  Контрольный диктант по 
теме «Имя 
прилагательное» 

 

111  Анализ контрольного 

диктанта.  

Повторение 

 

112  Местоимение как часть речи Распознавать  местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений. 

Определять лицо, число и род у личных местоимений 3-

го  лица 

Работать с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные местоимения по падежам 

Различать начальную и косвенную формы личных 

местоимений 

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в 

тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими местоимениями 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях 

местоимений и их формы. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм 

и обосновывать написание местоимений,  употреблённых в 

формах косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части 

речи». Выполнять разбор личного местоимения как части 

речи, пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. 

Составлять небольшие тексты-

диалоги, оценивать правильность употребления в них 

местоимений. 

113  Личные местоимения 

114  Изменение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица по падежам 

115  Изменение личных 

местоимений 3-го лица по 

падежам 

116  Изменение личных 

местоимений по падежам. 

117  Изложение повествователь

ного текста с 
элементами описания 

 



118  Анализ 

изложения. Обобщение по 

теме «Местоимение» 

 

119  Контрольный диктант по 
теме «Местоимение» 

 

120  Анализ контрольного 

диктанта.  

Повторение 

 

121  Роль глаголов в языке Различать глаголы среди других слов и в тексте 

Определять изуч. грамматичес. признаки глаголов (число, 

время, роль в предложении). 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Различать неопр. ф. гл. среди др. форм глагола 

и отличать её от омонимичных имён существительных 

(знать, печь) 

Ставить вопросы к гл. в неоп. ф. и классифицировать глаг., 

отвечающие на вопросы что делать? и что  сделать?. 

Образовывать гл. с помощью приставок и суффиксов. 

Контролировать правильность написания 

текста, находить и  исправлять ошибки. 

Оценивать прав. содерж., струк напис. текста и 

использования в нём языковых структур 

Работать с таблицами измен. глаг. настоящего и будущего 

времени по лицам и числам.  
Изменять гл. наст. и будущего времени по лицам и числам. 

122  Изменение глаголов по 

временам 

123  Неопределённая форма 

глагола 

124  Неопределённая форма 

глагола 

 

125  Изменение глаголов по 

временам 

126  Изложение повествователь

ного текста по цитатному 
плану 

 

127  Анализ 

изложения. Спряжение 

глаголов 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Познакомиться с глаголами, которые не употребляются в 1-

ом лице единственного числа. 

Определять роль мягкого знака в окончании глаголов 2-го 

лица единственного числа в настоящем и будущего времени 

(-ешь, -ишь). 

 Использовать правило написания глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени. 

Работать с таблицами спряжения глаголов в настоящем и 

будущем времени; наблюдать над написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спряжения. 

Определять спряжение глаголов. 

128  Спряжение глаголов 

129  2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в единственном 

числе 

130  Сочинение по картине 
И.И.Левитана «Весна. 
Большая вода» 

 

131  I и II спряжение глаголов 

настоящего времени 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы « I и II  спряжение 

глаголов» 

Работать с памяткой определения безударного личного 

окончания глагола по неопределённой форме. 

132  I и II спряжение глаголов 

будущего времени 

133  Наши проекты  



134  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем 

времени 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Познакомиться с глаголами, которые не употребляются в 1-

ом лице единственного числа. 

Определять роль мягкого знака в окончании глаголов 2-го 

лица единственного числа в настоящем и будущего времени 

(-ешь, -ишь). 

Использовать правило написания глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени. 

Работать с таблицами спряжения глаголов в настоящем и 

будущем времени; наблюдать над написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спряжения. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы « I и II  спряжение 

глаголов» 

Работать с памяткой определения безударного личного 

окончания глагола по неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

Обсуждать последовательнос. действий при выборе личного 

окончания глагола. 

Обосновывать правильность написания безударного личного 

окончания глагола. 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правильность их написания. 

135  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем 

времени 

136  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем 

времени 

137  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем 

времени 

138  Возвратные глаголы 

139  Правописание -тся и -ться в 

возвратных глаголах 

Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. 

Правильно произносить и писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в 

неопределённой форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего времени 

140  Правописание -тся и -ться в 

возвратных глаголах 

141  Закрепление изученного. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Работать с текстом: составлять текст, определять тип 

текста, тему, главную мысль и части текста; составлять план, 

выписывать из каждой части глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на выписанные опорные слова. 

142  Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем 

времени. 

 Обосновывать правильность написания родовых окончаний 

глаголов. 

 Соблюдать орфоэпические нормы произношения глаголов 

прошедшего времени с частицей не и без частицы. 

Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». 

Определять последовательность действий при разборе 

глагола как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правильность выделения 

изученных признаков глагола. 

Записывать под диктовку текст и оценивать правильность 

написания в словах изученных орфограмм. 

143  Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

144  Правописание безударного 

суффикса в глаголах 

прошедшего времени 

145  Изложение повествователь

ного текста по вопросам 

 

146  Контрольный диктант по 
теме «Глагол» 

 

147  Анализ контрольного 

диктанта.  

 



Повторение 

148  Обобщение по теме 

«Глагол» 

 

149  Обобщение по теме 

«Глагол» 

 

150  Изложение повествователь

ного текста 

 

151  Проверка знаний по теме 

«Глагол» 

 

152  Анализ изложения, 

тестовой 

работы. Повторение 

 

153  Язык. Речь. Текст  

154  Предложение и 

словосочетание 

 

155  Предложение и 

словосочетание 

 

156  Предложение и 

словосочетание 

 

157  Лексическое значение слова  

158  Сочинение на тему «Мои 
впечатления от картины 
И.И.Шишкина «Рожь» 

 

159  Состав слова Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить знания о составе 

слова. Определять значение каждой значимой части в 

слове, различать значимые части в слове с обоснованием 

своего ответа. Определять последовательность действий при 

нахождении в слове значимых частей (корня, приставки, 

суффикса и окончания).  Различать однокоренные слова от 

форм слова, слов с омонимичными корнями, слов-

синонимов. Подбирать слова с заданным составом и 

сложные слова. Составлять текст на заданную 

тему. Оценивать результаты своей деятельности 

160  Состав слова 

161  Состав слова 

162  Состав слова 

163  Части речи Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять изученные признаки частей речи (глагола, 

имени числительного), образовывать формы 

глагола. Правильно произносить имена 

числительные. Наблюдать за правописанием некоторых 

имён числительных. Оценивать результаты своей 

деятельности 

164  Части речи 

165  Изложение повествователь

ного текста по цитатному 
плану 

 

166  Анализ изложения. Части 

речи 

 

167  Итоговый контрольный 
диктант 

 

168  Анализ контрольного 

диктанта.  

Повторение 

 



169  Звуки и буквы  

170  Игра «По галактике Частей 

Речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  Москва «Просвещение», 2020 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

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

«Издательство  Москва «Просвещение», 2020 г. 

·Поурочные разработки по русскому языку, 4 класс/ Ситникова Т. Н., Яценко И. Ф. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 





 





Пояснительная записка 

         Программа по учебному предмету «Технология» включает: 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 
планирование. Пояснительная записка отражает общие цели и 
задачи изучения предмета, характеристику психологических 
предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 
планируемым результатам и тематическому планированию. 
 

Содержание обучения раскрывается через модули, 
которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 
классе начальной школы. Приведён перечень универсальных 
учебных действий — познавательных, коммуникативных и 
регулятивных, формирование которых может быть достигнуто 
средствами учебного предмета «Технология» с учётом 
возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 
первом и втором классах предлагается пропедевтический 
уровень формирования УУД, поскольку становление 
универсальности действий на этом этапе обучения только 
начинается. В познавательных универсальных учебных 
действиях выделен специальный раздел «Работа с 
информацией». С учётом того, что выполнение правил 
совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 
УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 
самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 
налаживании отношений) и коммуникативных УУД 
(способность вербальными средствами устанавливать 
взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — 
«Совместная деятельность». 

 
Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметные достижения младшего школьника за каждый год 
обучения в начальной школе. 



 
В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам (темам) содержания обучения 
каждого класса, а также раскрываются методы и формы 
организации обучения и характеристика деятельности, которые 
целесообразно использовать при изучении той или иной темы. 
Представлены также способы организации 
дифференцированного обучения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации 
требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования по предметной 
области (предмету) «Технология»



обеспечивает обозначенную в нём содержательную 
составляющую по данному учебному предмету. 
 

В соответствии с требованиями времени и 
инновационными установками отечественного образования, 
обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 
реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного 
предмета «Технология». Её особенность состоит в 
формировании у обучающихся социально ценных качеств, 
креативности и общей культуры личности. Новые социально-
экономические условия требуют включения каждого учебного 
предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 
большими специфическими резервами для решения данной 
задачи, особенно на уровне начального образования. В 
частности, курс технологии обладает возможностями в 
укреплении фундамента для развития умственной деятельности 
обучающихся начальных классов. 

 
В курсе технологии осуществляется реализация широкого 

спектра межпредметных связей. 
 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, 
вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа 
с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

 
Изобразительное искусство — использование средств 

художественной выразительности, законов и правил 
декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 
Окружающий мир — природные формы и конструкции 

как универсальный источник инженерно-художественных идей 
для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 
традиции. 

 
Родной язык — использование важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 



анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности. 

 
Литературное чтение — работа с текстами для создания 

образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной 
школе — предметно-практическая деятельность как 
необходимая составляющая целостного процесса 
интеллектуального, а также духовного и нравственного 
развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках 
технологии является основой формирования познавательных 
способностей школьников, 



стремления активно знакомиться с историей материальной 
культуры и семейных традиций своего и других народов и 
уважительного отношения к ним. 

 
Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу 

для формирования у обучающихся социально-значимых 
практических умений и опыта преобразовательной творческой 
деятельности как предпосылки для успешной социализации 
личности младшего школьника. 

 
На уроках технологии ученики овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие 
творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Основной целью предмета является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них 
функциональной грамотности на базе освоения 
культурологических и конструкторско-технологических знаний 
(о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 
исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений, представленных в содержании учебного 
предмета. 

 
Для реализации основной цели и концептуальной идеи 

данного предмета необходимо решение системы приоритетных 
задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 
Образовательные задачи курса: 

 
1) формирование общих представлений о культуре и 

организации трудовой деятельности как важной части общей 



культуры человека; 
2) становление элементарных базовых знаний и 

представлений о предметном (рукотворном) мире как 
результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически 
развивающихся и современных производствах и профессиях; 

3) формирование основ чертёжно-графической 
грамотности, умения работать с простейшей технологической 
документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

4) формирование элементарных знаний и 
представлений о различных материалах, технологиях их 
обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 



1) развитие сенсомоторных процессов, 
психомоторной координации, глазомера через формирование 
практических умений; 

2) расширение культурного кругозора, развитие 
способности творческого использования полученных знаний и 
умений в практической деятельности; 

3) развитие познавательных психических процессов 
и приёмов умственной деятельности посредством включения 
мыслительных операций в ходе выполнения практических 
заданий; 

4) развитие гибкости и вариативности мышления, 
способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 
 

1) воспитание уважительного отношения к людям 
труда, к культурным традициям, понимания ценности 
предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: 
организованности, аккуратности, добросовестного и 
ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к 
продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 
достижений, стремления к творческой самореализации; 

4) становление экологического сознания, 
внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 
природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 
природы; 

5) воспитание положительного отношения к 
коллективному труду, применение правил культуры общения, 
проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

 
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на 
изучение курса  «Технология» в 4 классах- 68 ч. 

 
По усмотрению образовательной организации это число 



может быть увеличено за счёт части, формируемой участниками 
образовательных отношений; например, большое значение 
имеют итоговые выставки достижений учащихся, которые 
требуют времени для подготовки и проведения (с участием 
самих школьников). То же следует сказать и об организации 
проектно-исследовательской работы обучающихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Содержание программы начинается с характеристики 

основных структурных единиц курса «Технология», которые 
соответствуют ФГОС 



НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с 
тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 
концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что 
собственная логика данного учебного курса не является столь же 
жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок 
изучения тем и их развития требует строгой и единой 
последовательности. На уроках технологии этот порядок и 
конкретное наполнение разделов в определённых пределах 
могут быть более свободными. 

 
Основные модули курса «Технология»: 

 
1. Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: 
1) технологии работы с бумагой и картоном; 
2) технологии работы с пластичными материалами; 
3) технологии работы с природным материалом; 
4) технологии работы с текстильными материалами; 
5) технологии работы с другими доступными 

материалами1. 
3. Конструирование и моделирование: 
1) работа с «Конструктором»*2; 
2) конструирование и моделирование из бумаги, 

картона, пластичных материалов, природных и текстильных 
материалов; 

3) робототехника*. 
4. Информационно-коммуникативные технологии*. 
Другая специфическая черта программы состоит в том, что 

в общем содержании курса выделенные основные структурные 
единицы являются обязательными содержательными разделами 
авторских курсов. Они реализуются на базе освоения 
обучающимися технологий работы как с обязательными, так и с 
дополнительными материалами в рамках интегративного 
подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих 
практик. Современный вариативный подход в образовании 
предполагает и предлагает несколько учебно-методических 
комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному 
строится традиционная линия предметного содержания: в 



разной последовательности и в разном объёме предъявляются 
для освоения те или иные технологии, на разных видах 
материалов, изделий. Однако эти различия не являются 
существенными, так как приводят к единому результату к 
окончанию начального уровня образования. 

 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 
Профессии и технологии современного мира. 

Использование достижений науки в развитии технического 
прогресса. Изобретение и использование синтетических 
материалов с определёнными заданными свойствами в 
различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное 
сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 
пенопласт и др.). 



Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 
космонавты, химики 

и др.). 
 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и 
деятельность людей. Влияние современных технологий и 
преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 
способы её защиты. 

 
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве 

современных мастеров. Бережное и уважительное отношение 
людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 
традиционных правил и современных технологий (лепка, 
вязание, шитьё, вышивка и др.). 

 
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. 

 
2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, 

поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с 
заданными свойствами. 

 
Использование измерений, вычислений и построений для 

решения практических задач. Внесение дополнений и 
изменений в условные графические изображения в соответствии 
с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

 
Технология обработки бумаги и картона. Подбор 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями 
конструкции изделия. Определение оптимальных способов 
разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 



Комбинирование разных материалов в одном изделии. 
 

Совершенствование умений выполнять разные способы 
разметки с помощью чертёжных инструментов. Освоение 
доступных художественных техник. 

 
Технология обработки текстильных материалов. 

Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, 
искусственные, синтетические), их свойствах и областей 
использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, 
моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии 
с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой 
деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным 
несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 
(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка 



деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного 
стежков (соединительные и отделочные). 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. 

 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 
 

Конструирование и моделирование изделий из различных 
материалов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному 
заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 
доступных новых решений конструкторско-технологических 
проблем на всех этапах аналитического и технологического 
процесса при выполнении индивидуальных творческих и 
коллективных проектных работ. 

 
Робототехника Конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для 
создания робота. Конструирование робота. Составление 
алгоритма действий робота. Программирование, тестирование 
робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 
робота. 

 
4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 
Работа с доступной информацией в Интернете1 и на 

цифровых носителях информации. 
 

Электронные и медиаресурсы в художественно-
конструкторской, проектной, предметной преобразующей 



деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 
Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
проектных работ, использование рисунков из ресурса 
компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций 
в программе PowerPoint или другой. 

 
Универсальные учебные действия 

 

Познавательные УУД: 
 

1) ориентироваться в терминах, используемых в 
технологии, использовать их в ответах на вопросы и 
высказываниях (в пределах изученного); 

2) анализировать конструкции предложенных 
образцов изделий; 

3) конструировать и моделировать изделия из 
различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 
условных обозначений и по заданным условиям; 

4) выстраивать последовательность практических 
действий и технологических операций; подбирать материал и 
инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку 
изделия; 

5) решать простые задачи на преобразование 
конструкции; 

6) выполнять работу в соответствии с инструкцией, 
устной или письменной; 

7) соотносить результат работы с заданным 
алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 
необходимые дополнения и изменения; 

8) классифицировать изделия по самостоятельно 
предложенному существенному признаку (используемый 
материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

9) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 
классификации предметов/изделий с учётом указанных 
критериев; 

10) анализировать устройство простых изделий по 
образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 
составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 



 
1) находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными источниками, 
анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей; 

2) на основе анализа информации производить выбор 
наиболее эффективных способов работы; 

3) использовать знаково-символические средства для 
решения задач в умственной или материализованной форме, 
выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

4) осуществлять поиск дополнительной информации 
по тематике творческих и проектных работ; 

5) использовать рисунки из ресурса компьютера в 
оформлении изделий и др.; 

6) использовать средства информационно-
коммуникационных технологий для решения учебных и 
практических задач, в том числе Интернет под руководством 
учителя. 

Коммуникативные УУД: 
 

1) соблюдать правила участия в диалоге: ставить 
вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, 
уважительно относиться к 



чужому мнению; 
2) описывать факты из истории развития ремёсел на 

Руси и в России, высказывать своё отношение к предметам 
декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

3) создавать тексты-рассуждения:
 раскрывать последовательность операций при 
работе с разными материалами; 

4) осознавать культурно-исторический смысл и 
назначение праздников, их роль в жизни каждого человека; 
ориентироваться в традициях организации и оформления 
праздников. 

Регулятивные УУД: 
 

1) понимать и принимать учебную задачу, 
самостоятельно определять цели учебно-познавательной 
деятельности; 

2) планировать практическую работу в соответствии 
с поставленной целью и выполнять её в соответствии с планом; 

3) на основе анализа причинно-следственных связей 
между действиями и их результатами прогнозировать 
практические «шаги» для получения необходимого результата; 

4) выполнять действия контроля/самоконтроля и 
оценки; процесса и результата деятельности, при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

5) проявлять волевую саморегуляцию при 
выполнении задания. Совместная деятельность: 

 
1) организовывать под руководством учителя 

совместную работу в группе: распределять роли, выполнять 
функции руководителя или подчинённого, осуществлять 
продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

2) проявлять интерес к деятельности своих 
товарищей и результатам их работы; в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения; 

3) в процессе анализа и оценки совместной 
деятельности высказывать свои предложения и пожелания; 
выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, 
их советы и пожелания; с уважением относиться  к
 разной оценке своих достижений 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 
 

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий в
 сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром 
природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

3) понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 
традициям других народов; 

4) проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства 

— эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных  
объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

5) проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 
труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 
деятельности; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 



проблемами; 
7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности.  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 
универсальные учебные действия. 
Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии  (в  
пределах 



изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с
 выделением существенных и несущественных признаков; 

3) сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общееи различия; 
4) делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 
5) использовать  схемы,  модели  и  простейшие  чертежи  в  собственной

 практической творческой деятельности; 
6) комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-
художественной задачей; 

7) понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 
объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 
технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

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

2) анализировать и использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения задач в умственной и материализованной 
форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

3) использовать средства информационно-коммуникационных технологий 
для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 



выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 
решения конкретных учебных задач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 
представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

1) 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; 
2) создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 
3) строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 
4) объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 
Регулятивные УУД: 

1) рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 
поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

2) выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
3) планировать работу, соотносить свои действия с поставленной  целью; 
4) устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 
результатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы 
в действие после его завершения на основеего оценки и учёта характера сделанных 
ошибок; 

6) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 
работы.  

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 
работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

2) проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 
оказывать при необходимости помощь; 

3) понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 
решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 
аргументы для защиты продукта проектной деятельности.  

 

Поурочное планирование 

 
1  

 
№ 
п/
п 

 
 

Тема урока 

Колич
ес тво 
часов 

 
Дата 
изучен
ия 

 
Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 

1 
Здравствуй дорогой 
друг. Как работать с 
учебником. 

1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f
8d54 

2 Вагоностроительный завод. 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f8f2
a 

3 Пассажирский вагон. 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f
9380 

4 Полезные ископаемые. 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f
9740 



5 Буровая вышка. 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f
9c68 

6 Малахитовая шкатулка. 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f
a050 

7 
Автомобильный завод. КамАЗ. 
Кузов грузовика. 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f
a244 

8 Монетный двор. 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fa6e
a 

9 Тиснение медали. 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863faa5
0 

10 Фаянсовый завод. Основа для 
вазы. 

1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fabe
a 

11 Ваза. 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fadf
c 

12 Швейная фабрика. Прихватка. 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fb1
30 

13 Мягкая игрушка. 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fb3
24 

14 Новогодняя игрушка. Птичка. 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fb5
40 



15 Обувное производство. 1 08.01.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fb7
48 

16 Модель детской летней обуви. 1 15.01.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fbac
2 

17 Деревообрабатываю
щее производство. 

1 22.01.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fbd
d8 

 
18 

 
Лесенка-опора для растений. 

 
1 

 
29.01.2024 

Библиотека 
ЦОКhttps://m.edsoo.ru/86
3fbf cc 

19 
Кондитерская фабрика. 
«Пирожное 
«Картошка»» 

1 05.02.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f
c26a 

20 «Шоколадное печенье» 1 12.02.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fc4c
2 

21 Бытовая техника. Настольная 
лампа. 

1 26.02.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fc6c
a 

22 Цветы для школьной клумбы. 1 4.03.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fc8
dc 

23 Водоканал. Фильтр для воды. 1 11.03.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fcaf
8 

24 Морские узлы. 1 18.03.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863fce2
c 

25 Узелковое плетение. Браслет. 1 25.03.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f
d07a 

26 Корабль. 1 01.04.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f
d336 

27 Самолетостроение. Самолет. 1 15.04.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f
d5c0 

28 Бумеранг. 1 22.04.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f
d836 

29 Создание титульного листа. 1 29.04.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8640
a31a 

30 Работа с таблицами. 1 06.05.2024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8640
a770 

31 Создание содержания книги. 1 13.0452024 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8640
a91e 

32 Переплетные работы. Книга 
«Дневник путешественника». 

1 20.05.2024. 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8640
aae0 



33 Книга «Дневник 
путешественника». 

1 27.05.2024 
БиблиотекаЦОКhttps://m
.edso o.ru/8640ac84 

34 Итоговый  урок 1 03.06.2024 
БиблиотекаЦОКhttps://m
.edso o.ru/8640ac84 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 
Технология, 4 класс/Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова и др., «Просвещение» 
 
Рабочая тетрадь, 4 класс/ Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. «Просвещение» 
 



Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»; ; 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методическое пособие с поурочными разработками 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 
обучения, Альбомы демонстрационного и раздаточного материала, 
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 
ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 
программы по предмету (пол возможности), Видеофильмы (труд 
людей, технологические процессы, народные промыслы), Слайды 
(диапозитивы) по основным темам курса, Действующие модели 
механизмов, Объёмные модели геометрических фигур. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 
соответствии с программой обучения, Конструкторы для 
изучения простых конструкций и механизмов 

 

 
 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре 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.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения 

и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических 

работников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение 

ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 



и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования являются базовые положения личностно-

деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 

обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической 

культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности 

и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 

раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм 

обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического 

опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования составляет: в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 

спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности  



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; 

• 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. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные 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:  



• 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: 

• 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; 

• демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение;  

• 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. 

 



Тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование  
по физической культуре 

4 класс (102 ч) 
№ Тема урока 

 
Кол-во 
часов 

Знания о физической культурой (1 ч) 
1 Техника безопасности на уроках. Организационно-методические 

требования на уроках физической культуры. 

1 

Легкая атлетика (5 ч) 
2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта.  1 

3 Челночный бег. 1 

4 Тестирование челночного бега 3х10 м. 1 

5 Тестирование бега на 60 м с высокого старта. 1 

6 Тестирование метания мяча на дальность. 1 

Подвижные и спортивные игры (1 ч) 
7 Спортивная игра «Футбол». 1 

Легкая атлетика (3 ч) 
8 Техника прыжка в длину с разбега. 1 

9 Прыжок в длину с разбега на результат. 1 

10 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 1 

Легкая атлетика (3 ч) 
11 Тестирование метания малого мяча на точность. 1 

12 Тестирование наклона вперёд из положения стоя. 1 

13 Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30 с. 1 

Легкая атлетика (1 ч) 
14 Тестирование прыжка в длину с места. 1 

Гимнастика с элементами акробатики (2 ч) 
15 Тестирование подтягиваний и отжиманий. 1 

16 Тестирование виса на время. 1 

Шахматы и игры с мячом (15 ч) 
17 Броски и ловля мяча в парах. 1 

18 Подвижная игра «Осада города». 1 

19 Шахматные фигуры. Закрепление. 1 

20 Ведение мяча. 1 

21 Кувырок вперёд с разбега и через препятствие. 1 

22 Расстановка шахматных фигур. 1 

23 Кувырок назад. 1 

24 Прыжки в скакалку. 1 

25 Шах 1 

26 Висы. 1 

27  Прыжки в скакалку. 1 

28 Мат 1 

29 Вращение обруча. 1 

30 Круговая тренировка 1 

31 Рокировка. Игровая практика. 1 

Лыжная подготовка (20 ч) 
32 Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок. 1 



33 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 1 

34 Попеременный и одновременный двухшажный ход на лыжах. 1 

35 

36 

Попеременный одношажный ход на лыжах. 2 

37 

38 

Одновременный одношажный ход на лыжах. 2 

39 

40 

Подъём «ёлочкой», «полуёлочкой» и спуск в основной стойке на 

лыжах. 

2 

41 

42 

Подъём га склон «лесенкой», торможение «плугом» на лыжах. 2 

43- 

   45 

Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». 3 

46- 

48 

Подвижная игра на лыжах «Накаты». 3 

49 

50 

Подвижная игра на лыжах «Подними предмет». 2 

51 Прохождение дистанции 2 км на лыжах. 1 

Легкая атлетика (2 ч) 
52 Прыжок в высоту с прямого разбега 1 

53 Прыжок в высоту способом «перешагивание» 1 

Гимнастика с элементами акробатики (1 ч) 
54 Опорный прыжок 1 

Подвижные и спортивные игры (1 ч) 
55 Подвижная игра «Пионербол» 1 

Гимнастика с элементами акробатики (1 ч) 
56 Тестирование наклона из положения стоя 1 

Легкая атлетика (2 ч) 
57 Тестирование подтягиваний и отжиманий 1 

58 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30с 1 

Подвижные и спортивные игры (3 ч) 
59 Баскетбольные     упражнения 1 

60 Тестирование метания малого мяча на точность 1 

Легкая атлетика (5 ч) 
61 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 

62 Тестирование челночного бега 3 х 10 м 1 

63 Тестирование метания мешочка на дальность 1 

64 Спортивная игра «Футбол» 1 

65 Бег на 1000 м 1 

Подвижные и спортивные игры (3 ч) 
66 Спортивные игры 1 

67 Подвижные и спортивные игры 1 

68 Подвижные и спортивные игры 1 

 итого 68 
 

 

 

 

 



 

 

 

V. Требование к уровню физической подготовленности  учащихся 4 классов. 
Контрольные упражнения Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низ

 Мальчики   Девочки   

Подтягивание в висе, кол-

во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

кол-во 

   18 15 

Бег 60 м 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.3

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.3

  

 

 

 

 



 


