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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 4 класса разработана в соответствии с 
нормативными документами: 
 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО);
 Федеральным законом от 29.12.2-12 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;
 Стратегия научно-технологического развития РФ, утверждённая Указом Президента РФ 

от 01.12.2016г. № 642 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-гигиенические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 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»
 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»
 Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования,  на

основе  авторской  программы  «Русский  язык.  Обучение  грамоте»  Л.Е.  Журовой,  авторской
программы «Русский язык», разработанной С.И.Ивановым, М.В.Кузнецовой, А.О.Евдокимовой
и контрольно-измерительных материалов авторов УМК «Начальная школа 21 века».

Место учебного предмета в учебном плане.
В системе начального общего образования «Русский язык» признан обязательным учебным 

предметом. Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 4 классе — 170 ч.

Цель и задачи изучения учебного предмета
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на
материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 
востребованы в жизни.

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей:

приобретение младшими школьниками 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; пони
мание 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: аудированием, говорением, 
чтением, письмом;

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике,
графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 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;



развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

УМК учебного предмета для педагога:

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. –
М.: Вентана-Граф, 2012.
Беседы   с   учителем:   Методика   обучения:   4  класс   /  Под   ред.  Л.Е.  Журовой.  -  М.:  Вентана –
Граф,2007. 
Иванов С.В., Кузнецова М.И.  Русский язык: Комментарии к урокам: 4 класс. -  М.: Вентана – Граф,
2012. 
Романова В.Ю., Петленко Л.В.   Русский язык в начальной школе: контрольные работы, диктанты,
изложения /В.Ю. Романова,  Л.В.  Петленко /  Под ред.  С.В.  Иванова.  –  М.:  Вентана-Граф,  2012.
(Оценка знаний).

УМК учебного предмета для обучающегося:

Учебники:
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: 4
класс:  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений:  в  2  ч.   Ч.  1  /  Под  ред.  С.В.
Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2012.
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: 4
класс:  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений:  в  2  ч.   Ч.  2   /  Под  ред.  С.В.
Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Учебник  включён  в  федеральный  перечень.  Соответствует  федеральному  компоненту
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования  (2012г).
Рекомендован Министерством образования Российской Федерации.
Рабочие тетради:
Кузнецова  М.И.  Пишем  грамотно:  4  класс:  рабочая  тетрадь  №  1  для  учащихся
общеобразовательных учреждений  /М.И. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Кузнецова  М.И.  Пишем  грамотно:  4  класс:  рабочая  тетрадь  №  2  для  учащихся
общеобразовательных учреждений  / М.И. Кузнецова - 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Рабочие  тетради  соответствуют  федеральному  компоненту  государственных  образовательных
стандартов начального общего образования.



1. Содержание учебного предмета

Сведения о русском языке
   Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини исследование, проект. 
Фонетика и графика
   Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 
Орфоэпия
   Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков

и сочетаний звуков;  ударение в словах в соответствии с нормами современного русского
литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

   Использование  орфоэпических  словарей  русского  языка  при  определении
правильного произношения слов. 

Лексика
   Повторение  и  продолжение  работы:  наблюдение  за  использованием  в  речи

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 
   Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 
   Состав слова (морфемика)
   Состав  изменяемых  слов,  выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 
Основа слова 
   Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
   Значение  наиболее  употребляемых  суффиксов  изученных  частей  речи

(ознакомление). 
Морфология
   Части речи самостоятельные и служебные. 
   Имя существительное Склонение имён существительных (кроме существительных

на -мя,  -ий,  -ие,  -ия;  на  -ья типа  гостья,  на  ье типа  ожерелье во  множественном числе);
собственных  имён  существительных  на  -ов,  -ин,  -ий;  имена  существительные  1,  2,  3го
склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

   Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

   Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го
лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

   Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем времени
(спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

   Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
   Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).  Союз; союзы и, а,  но в

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 
Синтаксис
   Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и
побудительные);  виды  предложений  по  эмоциональной  окраске  (восклицательные  и
невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи
смысловых вопросов);  распространённые и нераспространённые предложения (повторение
изученного). 

   Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным
союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

   Простое  и  сложное  предложение  (ознакомление).  Сложные  предложения:
сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния
терминов). 



Орфография и пунктуация
   Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая

зоркость  как  осознание  места  возможного  возникновения  орфографической  ошибки;
различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в
слове;  контроль  при  проверке  собственных  и  предложенных  текстов  (повторение  и
применение на новом орфографическом материале). 

   Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания
слова. 

   Правила правописания и их применение:
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных

на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• мягкий знак после шипящих  на  конце  глаголов  в  форме 2го лица единственного

числа;
• наличие или  отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на -ться и -тся;
• безударные личные окончания глаголов;
• знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами

и, а, но и без союзов. 
   Знаки  препинания  в  сложном  предложении,  состоящем  из  двух  простых

(наблюдение). 
   Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
Развитие речи
   Повторение  и  продолжение  работы,  начатой  в  предыдущих  классах:  ситуации

устного  и  письменного  общения  (письмо,  поздравительная  открытка,  объявление  и  др.);
диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

   Корректирование  текстов  (заданных  и  собственных)  с  учётом  точности,
правильности, богатства и выразительности письмен ной речи. 

   Изложение (подробный устный и письменный пересказ тек ста; выборочный устный
пересказ текста). 

   Сочинение как вид письменной работы. 
   Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном

виде.  Формулирование  простых выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

   Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в четвёртом классе
способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
- устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи;

устанавливать  основания  для  сравнения  слов,  относящихся  к  одной  части  речи,  но
отличающихся грамматическими признаками;

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
-  объединять  глаголы  в  группы  по  определённому  признаку  (например,  время,

спряжение);
- объединять предложения по определённому признаку;
- классифицировать предложенные языковые единицы;
- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;
-  ориентироваться  в  изученных  понятиях  (склонение,  спряжение,  неопределённая

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его
краткой характеристикой 

Базовые исследовательские действия:
- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
- проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный,

морфемный, морфологический, синтаксический);



- формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов
проведённого  наблюдения  за  языковым  материалом  (классификации,  сравнения,  мини
исследования);

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

- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией:
- выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в

поисках  информации,  необходимой  для  решения  учебно   практической  задачи;  находить
дополнительную информацию, используя справочники и словари;

-  распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  о  языковых  единицах
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности
при поиске информации в сети Интернет;

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
- воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
-  строить  устное  высказывание  при  обосновании  правильности  написания,  при

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;
- создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование);
- готовить небольшие публичные выступления;
-  подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления 
Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения

результата;
-  выстраивать  последовательность  выбранных  действий;  предвидеть  трудности  и

возможные ошибки 
Самоконтроль:
- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные

действия для преодоления ошибок;
- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;
- оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад

в неё;
- адекватно принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность:
-  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,

планы, идеи.



(5 ч в неделю, всего 170 ч, из них 32 ч — резервное время)

№ п/п Название раздела Программное содержание Виды деятельности обучающихся, направленные на
достижение результата

Раздел 1. Сведения о русском 
языке (1 ч, далее 
продолжается изучение 
во всех разделах курса)

   Русский  язык  как  язык  межнационального  общения.
Знакомство  с  различными  методами  познания  языка:
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини
 исследование, проект.
https  ://  uchi  .  ru  /   -  Российская  образовательная  онлайн-
платформа
http  ://  www  .  nachalka  .  com  /   -  Сообщество для людей от 6-и
лет и старше, имеющих отношение к начальной школе.
https  ://  gramotei  .  cerm  .  ru  /   -  Онлайн-тренажёр  по  русскому
языку
https  ://  gramotei  .  cerm  .  ru  /   -  Онлайн-тренажёр  по  русскому
языку
https  ://  uchi  .  ru  /   -  Российская  образовательная  онлайн-
платформа
http://math.msu.su/~apentus/znaete/ - Слова русского языка:
толкование,  этимология,  иллюстрации  и  полезные
сведения. Происхождение слова.

   Коллективное  обсуждение  фрагмента  статьи  69
Конституции  Российской  Федерации:  «Государство
защищает  культурную  самобытность  всех  народов  и
этнических общностей Российской Федерации, гарантирует
сохранение  этнокультурного  и  языкового  многообразия».
Учебный диалог «Почему каждому народу важно сохранять
свой язык? Как общаться разным народам, проживающим в
одной стране?», в ходе диалога формулируются суждения о
многообразии языкового пространства России и о значении
русского языка как языка межнационального общения.
   Работа  в  парах:  придумать  ситуацию  использования
русского языка как языка межнационального общения.
   Обсуждение  возможности  использования
лингвистического мини  исследования, проектного задания
как методов изучения языка.
   Учебный диалог «Как выбирать  источник  информации
при  выполнении  мини   исследования,  проектного
задания?».
   Практические  работы  во  всех  разделах  курса,  в  ходе
которых  развивается  умение  анализировать  текстовую,
графическую,  звуковую  информацию  в  соответствии  с
учебной задачей.
   Выполнение совместных и индивидуальных проектных
заданий  с  опорой  на  предложенные  образцы  во  всех
разделах курса.

Раздел
2

Фонетика и графика (2 
ч)

   Характеристика, сравнение, классификация звуков вне
слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный
разбор слова.
https  ://  viki  .  rdf  .  ru  /   -  Детские  электронные  презентации  и
клипы 
https  ://  gramotei  .  cerm  .  ru  /   -  Онлайн-тренажёр  по  русскому
языку

   Учебный  диалог  «По  каким  признакам  мы  умеем
характеризовать звуки?».
   Работа  в  парах:  устная  характеристика  звуков  по
заданным признакам.
   Совместный  анализ  предложенного  алгоритма
звукобуквенного разбора.
   Практическая  работа:  проведение  звукобуквенного

https://gramotei.cerm.ru/
https://viki.rdf.ru/
http://math.msu.su/~apentus/znaete/
https://uchi.ru/
https://gramotei.cerm.ru/
https://gramotei.cerm.ru/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/


http  ://  urok  .  hut  .  ru  /   - Ресурсы по русскому языку разбора предложенных слов.
Раздел 3 . Орфоэпия (изучается 

во всех разделах курса)
   Правильная интонация в процессе говорения и чтения.
Нормы  произношения  звуков  и  сочетаний  звуков;
ударение в словах в соответствии с нормами современного
русского литературного языка (на ограниченном перечне
слов, отрабатываемом в учебнике).
   Использование орфоэпических словарей русского языка
при определении правильного произношения слов.
http  ://  www  .  nachalka  .  com  /   -  Сообщество для людей от 6-и
лет и старше, имеющих отношение к начальной школе.
https  ://  gramotei  .  cerm  .  ru  /   -  Онлайн-тренажёр  по  русскому
языку
https  ://  rosuchebnik  .  ru  /  metodicheskaja  -  pomosch  /  nachalnoe  -  
obrazovanie  /   -  Методическая  помощь  для  учителей
начального образования (1-4 класс)
http  ://  urok  .  hut  .  ru  /   - Ресурсы по русскому языку
http  ://  www  .  slovari  .  ru  /  lang  /  ru  /   -  Электронная  библиотека
словарей  русского  языка:  толковые,  иностранных  слов,
орфографический, семантический.

   Наблюдение за местом ударения и произношением слов,
отрабатываемых в учебнике.
   Дидактическая игра «Придумай  рифму»  (предлагаются
слова  из  орфоэпического  словарика,  к  ним  нужно
придумать рифмы).
   Дидактическое  упражнение:  придумать  предложения  с
отрабатываемым  словом  из  орфоэпического  словарика.
Практическая  работа:  поставить  ударение  в  словах  из
орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести.
Творческая  работа:  сочинить  рассказ,  включив в  него  все
слова  из  отрабатываемого  в  данном  учебном  году
орфоэпического  перечня,  а  потом  прочитать  его  всему
классу.
   Работа  в  группах:  найти  в  учебном  орфоэпическом
словаре  слова  из  предложенного  списка  (не  совпадает  с
отрабатываемым  перечнем  слов)  и  поставить  в  них
ударение.
   Игра   соревнование  «Где  поставить  ударение?».
Проектное задание «Ударение в словах, которые пришли в
русский язык из французского языка».
   Работа в группах: подготовка аудиозаписи предложенного
текста, при подготовке необходимо обращение к учебному
орфоэпическому  словарю  для  определения  ударения  в
незнакомых словах.

Раздел 4  Лексика (5 ч)    Повторение  и  продолжение  работы:  наблюдение  за
использованием  в  речи  синонимов,  антонимов,
устаревших слов (простые случаи).
   Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов
(простые случаи).
http  ://  www  .  nachalka  .  com  /   -  Сообщество для людей от 6-и
лет и старше, имеющих отношение к начальной школе.
https  ://  gramotei  .  cerm  .  ru  /   -  Онлайн-тренажёр  по  русскому
языку
https  ://  rosuchebnik  .  ru  /  metodicheskaja  -  pomosch  /  nachalnoe  -  
obrazovanie  /   -  Методическая  помощь  для  учителей
начального образования (1-4 класс)

   Комментированное выполнение задания:  выбор из ряда
синонимов  слова,  которое  подходит  для  заполнения
пропуска в предложении текста, объяснение своего выбора.
   Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ
уместности  использования  слов  в  предложениях,
нахождение  случаев  неудачного  выбора  слова,
корректировка  обнаруженных  ошибок  (выбор  наиболее
точного синонима).
   Работа  с  рисунками:  соотнесение  рисунков  с
соответствующими им фразеологизмами.
   Работа  в  парах:  соотнесение  фразеологизмов  и  их
значений.  Работа  в  группах:  поиск  в  текстах

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://gramotei.cerm.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://urok.hut.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://gramotei.cerm.ru/
http://www.nachalka.com/
http://urok.hut.ru/


http  ://  urok  .  hut  .  ru  /   - Ресурсы по русскому языку
http  ://  www  .  slovari  .  ru  /  lang  /  ru  /   -  Электронная  библиотека
словарей  русского  языка:  толковые,  иностранных  слов,
орфографический, семантический.

фразеологизмов.
   Дифференцированное  задание:  работа  со  словарём
фразеологизмов,  выписывание  значений  2—3
фразеологизмов.
   Творческое  задание:  создание  собственных  шуточных
рисунков, основанных на буквальном понимании значения
слов, входящих в состав фразеологизма.

Раздел 5 Состав слова 
(морфемика) (5 ч)

   Повторение:  состав  изменяемых  слов,  выделение  в
словах  с  однозначно  выделяемы ми  морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса.

Основа  слова.  Состав  неизменяемых  слов
(ознакомление).  Значение  наиболее  употребляемых
суффиксов изученных частей речи (ознакомление).

http  ://  www  .  nachalka  .  com  /   - Сообщество для людей от 6-и лет
и старше, имеющих отношение к начальной школе.
https  ://  gramotei  .  cerm  .  ru  /   -  Онлайн-тренажёр  по  русскому
языку
https  ://  rosuchebnik  .  ru  /  metodicheskaja  -  pomosch  /  nachalnoe  -  
obrazovanie  /   -  Методическая  помощь  для  учителей
начального образования (1-4 класс)
http  ://  urok  .  hut  .  ru  /   - Ресурсы по русскому языку
http  ://  www  .  slovari  .  ru  /  lang  /  ru  /   -  Электронная  библиотека
словарей  русского  языка:  толковые,  иностранных  слов,
орфографический, семантический.

   Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе
диалога  даётся  устная  характеристика  частей  слова  по
заданным признакам (значение,  способ выделения,  способ
обозначения).
   Упражнение:  проведение по предложенному алгоритму
разбора слова по составу.
   Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу.
Проверочная  работа  с  последующим  самоанализом,
отработка  умений  корректировать  свои  действия  для
преодоления ошибок в разборе слов по составу.

Раздел 6 Морфология (43 ч)    Части речи самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Повторение:  склонение  имён

существительных;  имена  существительные  1,  2,  3го
склонения.
   Несклоняемые имена существительные (ознакомление).
   Имя прилагательное.  Повторение:  зависимость формы
имени  прилагательного  от  формы  имени
существительного.  Склонение  имён  прилагательных  во
множествен ном числе.
   Местоимение.  Личные  местоимения.  Повторение:
личные  местоимения  1го  и  3го  лица  единственного  и
множественного числа; склонение личных местоимений.
   Глагол.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в

   Работа  с  таблицей  «Части  речи»,  анализ  содержания
таблицы,  установление  основания  для  сравнения  слов,
относящихся к разным частям речи.
   Упражнение: группировка слов на основании того, какой
частью речи они являются.
   Дифференцированное  задание:  классификация  частей
речи  по  признаку  (самостоятельные  и  служебные  части
речи).
   Комментированное  выполнение  задания,  связанного  с
выбором  основания  для  сравнения  слов,  относящихся  к
одной  части  речи,  но  различающихся  грамматическими
признаками.
   Работа в группах: нахождение основания для группировки

http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://urok.hut.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://gramotei.cerm.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://urok.hut.ru/


настоящем  и  будущем  времени  (спряжение).  І  и  ІІ
спряжение  глаголов.  Способы  определения  I и  II
спряжения глаголов.
   Наречие  (общее  представление).  Значение,  вопросы,
употребление в речи.
   Предлог. Повторение: отличие предлогов от приставок.
   Союз;  союзы  и,  а,  но  в  простых  и  сложных
предложениях.
   Частица не, её значение (повторение).
https  ://  rosuchebnik  .  ru  /  metodicheskaja  -  pomosch  /  nachalnoe  -  
obrazovanie  /   -  Методическая  помощь  для  учителей
начального образования (1-4 класс)
http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /   -   Единая  коллекция
цифровых образовательных ресурсов  
https  ://  uchi  .  ru  /   -  Российская  образовательная  онлайн-
платформа
https  ://  www  .  uchportal  .  ru  /  load  /46   - Уроки в начальной школе
http  ://  www  .  nachalka  .  com  /   -  Сообщество для людей от 6-и
лет и старше, имеющих отношение к начальной школе.
https  ://  gramotei  .  cerm  .  ru  /   -  Онлайн-тренажёр  по  русскому
языку

слов  (в  качестве  основания  для  группировки  могут  быть
использованы  различные  признаки,  например:  по  частям
речи;  для  имён  существительных  —  по  родам,  числам,
склонениям,  для  глаголов  —  по  вопросам,  временам,
спряжениям).
   Практическая  работа:  определение  грамматических
признаков имён существительных.
   Упражнение:  соотнесение  слов  и  наборов  их
грамматических характеристик.
Работа  в  парах:  группировка  имён  существительных  по
разным основаниям.
   Упражнение:  нахождение  в  тексте  (например,  в
поэтическом)  имён  существительных  с  заданными
грамматическими характеристиками.
   Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён
существительных  лишнего  имени  существительного  -  не
имеющего  какого   то  из  тех  грамматических  признаков,
которыми обладают остальные слова в группе.
   Практическая  работа:  определение  грамматических
признаков имён прилагательных.
   Комментированное выполнение задания по соотнесению
формы  имени  прилагательного  с  формой  имени
существительного.
   Работа в группах:  анализ дидактического текста,  поиск
ошибок  на  согласование  имён  существительных  и  имён
прилагательных, исправление найденных ошибок.
   Практическая  работа:  определение  грамматических
признаков глаголов.
   Комментированное  выполнение  задания:  соотнесение
глаголов и их грамматических характеристик.
   Работа  в  группах:  объединение  глаголов  в  группы  по
определённому признаку (например, время, спряжение).
   Моделирование  в  процессе  коллективной  работы
алгоритма определения спряжения глаголов с безударными
личными окончаниями, следование данному алгоритму при
определении спряжения глагола.
   Совместное  выполнение  задания:  анализ  текста  на

https://gramotei.cerm.ru/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/load/46
https://uchi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/


наличие  в  нём  глаголов,  грамматические  характеристики
которых даны.
   Работа  с  таблицей,  обобщающей  результаты  работы с
грамматическими  характеристиками  глаголов:  чтение
таблицы, дополнение примерами.
   Наблюдение  за  наречиями:  установление  значения  и
особенностей употребления наречий в речи.
   Практическая  работа:  проведение  морфологического
анализа  имён  существительных,  имён  прилагательных,
глаголов по предложенным в учебнике алгоритмам.
   Дифференцированное  задание:  поиск  ошибок  в
проведении разбора слова как части речи.
   Практическая  работа:  соотнесение  понятия  (склонение,
спряжение,  неопределённая  форма  и  т.  д.)  с  его  краткой
характеристикой.

Раздел 7 Синтаксис (16 ч)    Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и
предложение,  осознание  их  сходства  и  различий;  виды
предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные и побудительные); виды предложений по
эмоциональной  окраске  (восклицательные  и
невосклицательные); связь между
словами  в  словосочетании  и  предложении  (при  помощи
смысловых  вопросов);  распространённые  и
нераспространённые предложения.
   Предложения  с  однородными членами:  без  союзов,  с
союзами а, но, с одиночным союзом и.
   Интонация  перечисления  в  предложениях  с
однородными членами.
   Простое  и  сложное  предложение  (ознакомление).
Сложные предложения:   сложносочинённые с союзами и,
а,  но; бессоюзные сложные предложения (без называния
терминов).
https  ://  rosuchebnik  .  ru  /  metodicheskaja  -  pomosch  /  nachalnoe  -  
obrazovanie  /   -  Методическая  помощь  для  учителей
начального образования (1-4 класс)
http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /   -   Единая  коллекция
цифровых образовательных ресурсов  

   Учебный  диалог,  в  ходе  которого  сравниваются
предложение,  словосочетание,  слово,  обосновываются  их
сходство и различия.
   Работа в группах: классификация предложений по цели
высказывания и эмоциональной окраске.
   Наблюдение  за  различиями  простых  и  сложных
предложений.
   Упражнение:  группировка  предложений  по
определённому признаку.
   Упражнение:  нахождение  в  тексте  предложений  с
заданными характеристиками.
   Работа  с  таблицей:  по  горизонтали  в  строках  вид  по
эмоциональной  окраске,  по  вертикали  в  столбцах  вид  по
цели высказывания, подбор примеров для ячеек таблицы.
   Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора
предложений,  отработка  проведения  разбора  по
предложенному алгоритму.
   Практическая  работа:  соотнесение  изученных  понятий
(однородные члены предложения, сложное предложение) с
примерами.
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языку

Раздел 8 Орфография и 
пунктуация (50 ч)

   Повторение  правил  правописания,  изученных  в  1—3
классах.
   Формирование  орфографической  зоркости:  осознание
места  возможного  возникновения  орфографической
ошибки,  использование  различных  способов  решения
орфографической  задачи  в  зависимости  от  места
орфограммы  в  слове.  Использование  орфографического
словаря  для  определения  (уточнения)  написания  слова.
Формирование  действия  контроля  при  проверке
собственных  и  предложенных  текстов.  Ознакомление  с
правила ми правописания и их применение:
- безударные падежные окончания имён существительных
(кроме  существитель ных на  -мя,  -ий,  -ие,  -ия,  а  также
кроме собственных имён существительных на -ов,  -ин,  -
ий);
- безударные падежные окончания имён прилагательных;
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме
2го лица единственного числа;
- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться
и -тся;
- безударные личные окончания глаголов; 
-  знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными
членами, соединёнными союзами и, а, но, и без союзов.
   Наблюдение  за  знаками  препинания  в  сложном
предложении, состоящем из двух простых.
   Наблюдение за знаками препинания в предложении с
прямой речью после слов автора.
https  ://  rosuchebnik  .  ru  /  metodicheskaja  -  pomosch  /  nachalnoe  -  
obrazovanie  /   -  Методическая  помощь  для  учителей
начального образования (1-4 класс)

   Учебный  диалог  «Как  планировать  свои  действия  по
решению  орфографической  задачи?»,  по  результатам
диалога  актуализация  последовательности  действий  по
проверке изученных орфограмм.
   Моделирование  алгоритмов  применения  изучаемых  в
данном  классе  орфографических  правил,  следование
составленным алгоритмам.
   Комментированное  выполнение  анализа  текста  на
наличие в нём слов с определённой орфограммой.
   Упражнение  на  развитие  контроля:  установление  при
работе  с  дидактическим  текстом  соответствия  написания
слов  орфографическим  нормам,  нахождение
орфографических ошибок.
   Работа  в  группах:  нахождение  ошибок  на  применение
способа  проверки  орфограммы;  ошибок  в  объяснении
выбора буквы на месте орфограммы.

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы.
Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы.
Работа в группах: группировка слов, написание которых
можно  объяснить  изученными  правилами,  и  слов,
написание  которых  изученными  правилами  объяснить
нельзя.
Моделирование  предложений,  включающих  слова  с
непрове ряемыми орфограммами.
Оценивание  собственного  результата  выполнения
орфографи ческой  задачи,  корректировка  с  помощью
учителя 

   Проектное задание: составление собственного словарика
трудных  слов  (тех,  написание  которых  не  удаётся  сразу
запомнить,  при  написании  которых  регулярно  возникают
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сомнения и т. д.).
   Создание  ситуации  для  оценки  своих  возможностей:
выбор упражнений на закрепление орфографического мате
риала.
   Проблемная  ситуация,  требующая  использования
дополнительных  источников   информации:   уточнение
написания слов по орфографическому словарю (в том числе
на электронном носителе).
   Проектное  задание:  создание  собственных  текстов  с
максимальным количеством включённых в них словарных
слов. Проектное задание: составление собственных текстов
диктантов на заданную орфограмму или набор орфограмм.
Самоконтроль  правильности  записи  текста,  нахождение
неправильно записанных слов и исправление собственных
ошибок.
   Устное  высказывание  при  обосновании  правильности
написания,  при  обобщении  результатов  наблюдения  за
орфографическим материалом.

Раздел 9 Развитие речи (30 ч)    Повторение  и  продолжение  работы,  начатой  в
предыдущих  классах:  ситуации  устного  и  письменного
общения (письмо, поздравительная открытка, объявление
и  др.);  диалог;  монолог;  отражение  темы  текста  или
основной мысли в заголовке.
   Корректирование текстов  (заданных и собственных) с
учётом  точности,  правильности,  богатства  и
выразительности письменной речи.
   Изложение (подробный устный и письменный пересказ
текста; выборочный устный пересказ текста).
   Сочинение  как  вид  письменной  работы.  Изучающее,
ознакомительное чтение.  Поиск информации,  заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на
основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте
информации.
https  ://  rosuchebnik  .  ru  /  metodicheskaja  -  pomosch  /  nachalnoe  -  
obrazovanie  /   -  Методическая  помощь  для  учителей
начального образования (1-4 класс)

   Работа  в  группах:  анализ  текста,  обоснование
целесообразности  выбора  языковых  средств,
соответствующих цели и условиям общения.
   Работа  в  парах:  анализ  дидактического  текста  и
нахождение в нём смысловых ошибок.
   Творческие  задания:  создавать  устные  и  письменные
тексты  разных  типов  (описание,  рассуждение,
повествование).
   Практическая работа: выбор соответствующего заданной
ситуации  жанра  и  написание  письма,  поздравительной
открытки, записки.
   Творческое задание:  составление текстов разных типов
(описание,  повествование,  рассуждение)  на  одну  и  ту  же
тему.
   Практическая работа: написание отзыва на прочитанную
книгу.
   Работа в группах: корректировка дидактического текста, в
котором допущены смысловые ошибки.
   Совместное  выполнение  задания:  анализ  текстов  по
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критериям: правильность, богатство, выразительность.
   Анализ  собственных  действий  при  работе  над
изложениями и сочинениями, соотнесение своих действий с
предложенными алгоритмами.
   Самооценка правильности выполнения учебной задачи:
соотнесение  собственного  текста  с  исходным  (для
изложений) и с заданной темой (для сочинений).
   Практическое  задание:  выбор  источника  получения
информации (определённый тип словаря, справочников) для
решения учебно  практической задачи.
   Творческое задание: подготовка небольшого публичного
выступления.

Резервное время (32 часа)
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Изучение русского языка в 4 классе 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 — России,  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  межнацио-
нального общения народов России;

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

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

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

—  формирование первоначальных знаний о государственной символике;
—  формирование первоначальных представлений о  русском языке как  государственном
языке РФ, родном языке как основе национального самосознания;
—  развитие  представления  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства России;

духовно-нравственного воспитания:
—    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 разных видах художественной деятельности,  в том

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовы-
ражения;

физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в
процессе языкового образования;

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

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение



к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-
дений;

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

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 предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут
сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.

Базовые логические действия:
—    сравнивать  различные  языковые  единицы  (звуки,  слова,  предложения,  тексты),

устанавливать  основания  для  сравнения  языковых  единиц  (частеречная  принадлежность,
грамматический  признак,  лексическое  значение  и  др.);  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.

Базовые исследовательские действия:
—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,

речевой ситуации;
—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий

(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.

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

запрашиваемой информации, для уточнения;
—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в

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 Интернете
(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.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  форми-
руются 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

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.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  форми-

руются регулятивные универсальные учебные действия.
Самоорганизация:
—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
—    выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических

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

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.
Совместная деятельность:
—    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



      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 звукобуквенный 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 3го лица в единственном числе); использовать личные местоимения
для устранения неоправданных повторов в тексте;

- различать предложение, словосочетание и слово;
- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
- 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, а также кроме
собственных имён существительных на  -ов,  -ин,  -ий);  безударные падежные окончания  имён
прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного
числа;  наличие  или отсутствие  мягкого знака  в  глаголах на -ться  и -тся;  безударные личные
окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными
союзами и, а, но и без союзов;

- правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
-  писать  под  диктовку  тексты объёмом не  более  80  слов  с  учётом изученных  правил

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

правила, описки;



-  осознавать  ситуацию  общения  (с  какой  целью,  с  кем,  где  происходит  общение);
выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;

-  строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (4—6 предложений),
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для конкретной
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.);

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

- корректировать порядок предложений и частей текста;
- составлять план к заданным текстам;
- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
- осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;
- осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по иск информации; формулировать

устно  и  письменно  простые  выводы  на  основе  прочитанной  (услышанной)  информации;
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;

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

- уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном
носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа.

Система оценки достижения планируемых результатов

     Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать 
учебно – познавательные и учебно – практические задачи. Необходимым для продолжения 
образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 
интерпретируется как исполнение ребёнком требований Стандарта и, соответственно, как 
безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений 
ведётся «методом сложения», пи котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение.
     Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых второклассниками с 
предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий и результатов обучения.

№ 
уро
ка

Виды работ

4 Словарный диктант № 1
7 Диагностическая работа № 1 
8 Контрольное списывание № 1 по теме «Повторение изученных орфограмм»
15 Словарный диктант № 2
16 Контрольный диктант № 1 
22 Контрольная работа № 1 
26 Контрольное списывание № 2 
29 Тест № 1 
32 Административная контрольная работа за 1четверть. Диктант. Словарный диктант № 3
38 Контрольная работа № 2 
48 Словарный диктант № 4
51 Контрольная работа № 3 
56 Тест № 2 по темам: «Распространённое и нераспространённое предложения», «
57 Словарный диктант № 5
58 Контрольный диктант № 3 



62 Словарный диктант № 6
65 Контрольная работа № 4 
67 Промежуточная диагностика № 2, середина года
70 Административная контрольная работа за 2четверть. Диктант. Словарный диктант № 7
71 Контрольное списывание № 3 
85 Контрольная работа № 5 
93 Словарный диктант № 8
96 Контрольный диктант № 5 
104 Контрольное списывание № 4 
106 Словарный диктант № 9
107 Контрольная работа № 6 
119 Контрольная работа № 7 
121 Административная контрольная работа за 3 четверть. Диктант. Словарный диктант № 10
124 Контрольное изложение
126 Тест № 3 
132 Контрольное списывание №5 
136 Контрольный диктант № 7 
140 Диагностическая работа № 3 
142 Контрольное изложение
144 Административная контрольная работа 4 четверть. Диктант. Словарный диктант № 11
150 Самостоятельная работа 
151 Контрольная работа № 8 
153 Административная контрольная работа за год. Диктант. Словарный диктант № 12
156 Контрольный диктант № 8 
158 Промежуточная итоговая аттестация, конец года

Система оценивания контрольных и проверочных  работ по учебному  предмету 
«Русский язык»
За выполнение контрольных работ к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие 
отметки:
«5» - за безошибочное выполнение всех заданий;
«4» - если ученик выполнил не менее ¾ всех заданий;
«3» - если ученик выполнил не менее ½ всех заданий;
«2» - если ученик не справился с большинством заданий
За диктант выставляется одна отметка:
«5» - если в диктанте нет ошибок;
«4» - если допущено не более двух ошибок;
«3» - если допущено не более четырёх ошибок;
«2» - если допущено пять и более ошибок
Орфографическое задание оценивается так:
«5» - за полностью выполненное задание без ошибок;
«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке;
«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух 
ошибках;
«2» - за невыполненное задание

Контрольное списывание оценивается так:
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;
«4» - за работу, в которой одно – два исправления или одна ошибка;
«3» - за работу, в которой две – три ошибки;
«2» - за работу, в которой четыре ошибки и более
Словарный диктант оценивается так:
«5» - за работу без ошибок;



«4» - за работу, в которой одна ошибка;
«3» - за работу, в которой две ошибки;
«2» - за работу, в которой три – пять ошибок

Тестирование оценивается так:
«5» - если ученик набрал 13-14 баллов;
«4» - если ученик набрал 10-12 баллов;
«3» - если ученик набрал 7-9 баллов;
«2» - если ученик набрал менее 7 баллов (от 0 до 6 баллов)

Контрольное изложение оценивается так:
Отметка «5»:
правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов)воспроизведено 
содержание авторского текста;
нет фактических ошибок;
правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 
речевой неточности)
Отметка «4»:
содержание передано правильно и достаточно точно;
в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков;
имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;
имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трёх речевых 
недочётов в содержании и построении текста)
Отметка «3»:
допущено существенное отклонение от авторского текста;
допущены нарушения в последовательности изложения мыслей;
есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более  пяти 
речевых недочётов в содержании и построении текста)

Отметка «2»:
допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, 
отсутствует главная часть);
много фактических неточностей;
нарушена последовательность изложения мыслей;
имеет место употребление слов в несвойственном им значении;
допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста
При оценивании выполнения заданий педагогической диагностики используется четыре 
оценки – от 0 до 3 баллов. При этом только 0 баллов свидетельствует о полном 
невыполнении задания.  Любой выбор одного из предложенных вариантов ответа имеет 
качественную характеристику и точно указывает, в чём именно ошибочность рассуждений 
ученика.

Контрольно- измерительные материалы.

1. Педагогическая диагностика на начало года тестовая работа единая (обучение 
грамоте и математика), Вентана-Граф

2. Л. Е. Журова, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. Педагогическая диагностика. 
Русский язык.

3. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. Программа, планирование, контроль. 
Вентана-Граф



3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов

№ Наименование раздела и тем Кол-во 
часов

Электронные 
(цифровые) 
образовательные ресурсы 

Раздел 1. 
Сведения о русском языке 

(2  ч,
далее
продолж
ается
изучение
во  всех
разделах
курса)

  https://uchi.ru/ -  Российская  образовательная
онлайн-платформа
https://www.uchportal.ru/load/46 -  Уроки  в
начальной школе
http://www.nachalka.com/ -  Сообщество  для
людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение
к начальной школе.
https://gramotei.cerm.ru/ -  Онлайн-тренажёр  по
русскому языку
http://www.tatarovo.ru/sound.html -  Платформа
звуков
https://bomoonlight.ru/azbuka/ -  Азбука  для
малышей, в стихах, с картинками.
https://viki.rdf.ru/ -  Детские  электронные
презентации и клипы

1.1. Русский язык как язык 
межнационального общения.

1.2 Знакомство с различными методами 
познания языка: наблюдение, анализ,
лингвистический эксперимент, 
мини-исследование, проект

 Раздел 2. 
Фонетика и графика 

(2 ч)    http://www.gramma.ru/ - Современный русский
язык:  нормы,  правила,  культура  письменной
речи, стиль документа.
http://www.slovari.ru/lang/ru/ -  Электронная
библиотека словарей русского языка: толковые,
иностранных  слов,  орфографический,
семантический.
http://math.msu.su/~apentus/znaete/ -  Слова
русского  языка:  толкование,  этимология,
иллюстрации  и  полезные  сведения.
Происхождение слова.

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

2.2. Звуко-буквенный разбор слова

Раздел 3. 
Орфоэпия (изучается во всех разделах
курса)

   http://www.tatarovo.ru/sound.html - Платформа
звуков
https://bomoonlight.ru/azbuka/ -  Азбука  для
малышей, в стихах, с картинками.
https://viki.rdf.ru/ -  Детские  электронные
презентации и клипы 
https://uchi.ru/ -  Российская  образовательная
онлайн-платформа

Раздел 3. 
Лексика 

(5 ч)    http://www.gramma.ru/ - Современный русский
язык:  нормы,  правила,  культура  письменной
речи, стиль документа.
http://www.slovari.ru/lang/ru/ -  Электронная
библиотека словарей русского языка: толковые,
иностранных  слов,  орфографический,
семантический.
http://math.msu.su/~apentus/znaete/ -  Слова
русского  языка:  толкование,  этимология,
иллюстрации  и  полезные  сведения.
Происхождение слова.

3.1. Повторение и продолжение работы: 
наблюдение за использованием в речи 
синонимов, антонимов, устаревших 
слов (простые случаи).

3.2. Наблюдение за использованием в речи 
фразеологизмов (простые случаи)

Раздел 4. 
Состав слова (морфемика) 

(5 ч) http://urok.hut.ru/ - Ресурсы по русскому языку
http://www.gramma.ru/ -  Современный  русский
язык:  нормы,  правила,  культура  письменной4.1. Повторение: состав изменяемых слов, 

http://www.gramma.ru/
http://urok.hut.ru/
http://math.msu.su/~apentus/znaete/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.gramma.ru/
https://uchi.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://bomoonlight.ru/azbuka/
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://math.msu.su/~apentus/znaete/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.gramma.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://bomoonlight.ru/azbuka/
http://www.tatarovo.ru/sound.html
https://gramotei.cerm.ru/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/load/46
https://uchi.ru/


выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса.

речи, стиль документа.
https://uchi.ru/ -  Российская  образовательная
онлайн-платформа

4.2. Основа слова. Состав неизменяемых слов
(ознакомление).

4.3. Значение наиболее употребляемых 
суффиксов изученных частей речи 
(ознакомление)

Раздел 5. 
Морфология 

(43 ч) https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/
nachalnoe-obrazovanie/ -  Методическая помощь
для  учителей  начального  образования  (1-4
класс)
http://school-collection.edu.ru/ -   Единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов
https://uchi.ru/ -  Российская  образовательная
онлайн-платформа
https://www.uchportal.ru/load/46 -  Уроки  в
начальной школе
http://www.nachalka.com/ -  Сообщество  для
людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение
к начальной школе.
https://gramotei.cerm.ru/ -  Онлайн-тренажёр  по
русскому языку

5.1. Части речи самостоятельные и 
служебные.

5.2. Имя существительное. 
Повторение: склонение 
имён существительных; 
имена существительные 
1, 2, 3-го склонения.

5.3. Несклоняемые имена существительные 
(ознакомление).

5.4. Имя прилагательное. Повторение: 
зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени 
существительного.

5.5. Склонение имён прилагательных во 
множественном числе.

5.6. Местоимение. Личные 
местоимения. Повторение: 
личные местоимения 1-го и 3-
го лица единственного и 
множественного числа; 
склонение личных 
местоимений.

5.7. Глагол. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). І и 
ІІ спряжение глаголов. Способы 
определения I и II спряжения 
глаголов.

5.8. Наречие (общее представление). 
Значение, вопросы, употребление в речи.

5.9. Предлог. Повторение: отличие предлогов 
от приставок.

5.10. Союз; союзы и, а, но в простых и 
сложных предложениях.

5.11. Частица не, её значение (повторение)
Раздел 6.
 Синтаксис 

(16 ч)    https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/n
achalnoe-obrazovanie/ -  Методическая  помощь
для  учителей  начального  образования  (1-4
класс)
http://school-collection.edu.ru/ -   Единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов
https://uchi.ru/ -  Российская  образовательная

6.1. Повторение: слово, сочетание слов 
(словосочетание) и предложение, 
осознание их сходства и различий; 
виды предложений по цели 
высказывания (повествовательные, 

https://uchi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://gramotei.cerm.ru/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/load/46
https://uchi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://uchi.ru/


вопросительные и побудительные); 
виды предложений по эмоциональной 
окраске (восклицательные и 
невосклицательные); связь между 
словами в словосочетании и 
предложении (при помощи смысловых
вопросов); распространённые и 
нераспространённые предложения

онлайн-платформа
https://www.uchportal.ru/load/46 -  Уроки  в
начальной школе
http://www.nachalka.com/ -  Сообщество  для
людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение
к начальной школе.
https://gramotei.cerm.ru/ -  Онлайн-тренажёр  по
русскому языку

6.2. Предложения с однородными членами: 
без союзов, с союзами а, но, с одиночным
союзом и. Интонация перечисления в 
предложениях с однородными членами

6.3. Простое и сложное предложение 
(ознакомление). Сложные 
предложения: сложносочинённые с 
союзами и, а, но; бессоюзные 
сложные предложения (без 
называния терминов)

Раздел 7. 
Орфография и пунктуация 

(50 ч) https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/
nachalnoe-obrazovanie/ -  Методическая помощь
для  учителей  начального  образования  (1-4
класс)
http://school-collection.edu.ru/ -   Единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов
https://uchi.ru/ -  Российская  образовательная
онлайн-платформа
https://www.uchportal.ru/load/46 -  Уроки  в
начальной школе
http://www.nachalka.com/ -  Сообщество  для
людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение
к начальной школе.
https://gramotei.cerm.ru/ -  Онлайн-тренажёр  по
русскому языку

7.1. Повторение правил правописания, 
изученных в 1—3 классах

7.2. Формирование орфографической 
зоркости: осознание места возможного
возникновения орфографической 
ошибки, использование различных 
способов решения орфографической 
задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове.

7.3. Использование орфографического 
словаря для определения (уточнения) 
написания слова. Формирование 
действия контроля при проверке 
собственных и предложенных текстов.

7.4. Ознакомление с правилами 
правописания и их применение:
- безударные падежные окончания имён
существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, 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.

https://gramotei.cerm.ru/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/load/46
https://uchi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://gramotei.cerm.ru/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/load/46


7.5. Наблюдение за знаками препинания в 
сложном предложении, состоящем из 
двух простых.

7.6. Наблюдение за знаками препинания в 
предложении с прямой речью после слов 
автора

Раздел 8. 
Развитие речи 

(30 ч) https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/
nachalnoe-obrazovanie/ -  Методическая помощь
для  учителей  начального  образования  (1-4
класс)
http://school-collection.edu.ru/ -   Единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов
https://uchi.ru/ -  Российская  образовательная
онлайн-платформа
https://www.uchportal.ru/load/46 -  Уроки  в
начальной школе
http://www.nachalka.com/ -  Сообщество  для
людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение
к начальной школе.
https://gramotei.cerm.ru/ -  Онлайн-тренажёр  по
русскому языку

8.1. Повторение и продолжение работы, 
начатой в предыдущих классах: ситуации
устного и письменного общения (письмо,
поздравительная открытка, объявление и 
др.); диалог; монолог; отражение темы 
текста или основной мысли в заголовке.

8.2. Корректирование текстов (заданных и 
собственных) с учётом точности, 
правильности, богатства и 
выразительности письменной речи.

8.3. Изложение (подробный устный и 
письменный пересказ текста; 
выборочный устный пересказ текста).

8.4. Сочинение как вид письменной работы.

8.5. Изучающее, ознакомительное чтение. 
Поиск информации, заданной в тексте в 
явном виде.

8.6. Формулирование простых выводов 
на основе информации, 
содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации.

https://gramotei.cerm.ru/
http://www.nachalka.com/
https://www.uchportal.ru/load/46
https://uchi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/


Формы учета рабочей программы воспитания

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 
и взаимодействию с другими детьми;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Математика» для 1 класса разработана в соответствии с 
нормативными документами: 
 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО);
 Федеральным законом от 29.12.212 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
 Стратегия научнотехнологического развития РФ, утверждённая Указом Президента РФ от

01.12.2016г. № 642 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарногигиенические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»
 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»
 примерная основной образовательная программа начального общего образования, на 

основе авторской программы В.Н.Рудницкой и контрольноизмерительных материалов авторов 
УМК «Начальная школа 21 века».

Место учебного предмета в учебном плане.

На основании  учебного  плана  МАОУ СОШ № 47  предмет  «Математика»  изучается  в  4
классе в объеме 170 ч., 5 часов в неделю. 

Цель и задачи изучения учебного предмета
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего

школьника.
Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом  материале,  первоначальное  овладение  математическим  языком  станут
фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.

Изучение  математики  в  начальной  школе  направлено  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;  формирование  умения  решать  учебные  и  практические  задачи  средствами
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника,
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  младшего  школьника  —  формирование
способности  к  интеллектуальной  деятельности,  пространственного  воображения,
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные
(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований
для упорядочения, вариантов и др.). 



—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и
умственному  труду;  важнейших  качеств  интеллектуальной  деятельности:  теоретического  и
пространственного  мышления,  воображения,  математической  речи,  ориентировки  в
математических  терминах  и  понятиях;  прочных   навыков  использования  математических
знаний в повседневной жизни.

В  основе  конструирования  содержания  и  отбора  планируемых  результатов  лежат
следующие  ценности  математики,  коррелирующие  со  становлением  личности  младшего
школьника:

—   понимание  математических  отношений  выступает  средством  познания
закономерностей  существования    окружающего  мира,  фактов,  процессов   и   явлений,
происходящих  в   природе и  в  обществе  (хронология событий,  протяжённость  по времени,
образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

—   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
ученику  совершенствовать  коммуникативную  деятельность  (аргументировать  свою  точку
зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность
предположения).

Младшие  школьники  проявляют  интерес  к  математической  сущности  предметов  и
явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить
зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию
младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию,
что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными
средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).

В  начальной  школе  математические  знания  и  умения  применяются  школьником  при
изучении  других  учебных  предметов  (количественные  и  пространственные  характеристики,
оценки,  расчёты и прикидка,  использование графических форм представления информации).
Приобретённые учеником 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 младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего
обучения в основном звене школы.

УМК учебного предмета для педагога:

1. Основные средства обучения:
1. Математика: 4 класс. В 2 ч. Ч . 1 : учебник / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 6е 

изд., перераб. – М.: ВентанаГраф, 2019. – 158 с.: ил.– (Российский учебник).
2. Математика: 4 класс. В 2 ч. Ч . 2 : учебник / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 6е 

изд., перераб. – М.: ВентанаГраф, 2019. – 158 с.: ил.– (Российский учебник).

2. Методические материалы для учителя:
3. Математика:программа: 14 классы / В.Н. Рудницкая. – 2е изд., испр. – М.: 

ВентанаГраф, 2016. – 128 с.



4. Оценка достижений планируемых результатов обучения:24 классы: контрольные 
работы, тесты, диктанты, изложения/ В.Ю Романова, Л.В. Петленко ; под. ред. 
С.В. Иванова. – 3е изд., перераб.– М.: ВентанаГраф, 2018. – 272 с.

5. Математика: 4 класс. В 2 ч. Ч . 1 : учебник / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 6е 
изд., перераб. – М.: ВентанаГраф, 2019. – 158 с.: ил.– (Российский учебник).

6. Математика: 4 класс. В 2 ч. Ч . 2 : учебник / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 6е 
изд., перераб. – М.: ВентанаГраф, 2019. – 158 с.: ил.– (Российский учебник).

7. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №1 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4е 
изд., стереотип. – М.: ВентанаГраф, 2019. – 96 с.: ил.– (Российский учебник).

8. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №1 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4е 
изд., стереотип. – М.: ВентанаГраф, 2019. – 96 с.: ил.– (Российский учебник).

9. Математика: 4 класс: тетрадь для контрольных работ  / В.Н. Рудницкая, Т.В. 
Юдачева. – М.: ВентанаГраф, 2018. – 80 с.: ил.– (Российский учебник).

10. Педагогическая диагностика: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект 
материалов. ФГОС/ Л.Е. Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. 
Кузнецова. –  М.: ВентанаГраф, 2019.

11. Тесты: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект материалов. ФГОС/ Л.Е. 
Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. Кузнецова. –  М.: ВентанаГраф, 
2019.

УМК учебного предмета для обучающегося:

1. Основные средства обучения:
1. Математика: 4 класс. В 2 ч. Ч . 1 : учебник / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. 

– 6е изд., перераб. – М.: ВентанаГраф, 2019. – 158 с.: ил.– (Российский 
учебник).

2. Математика: 4 класс. В 2 ч. Ч . 2 : учебник / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. –
6е изд., перераб. – М.: ВентанаГраф, 2019. – 158 с.: ил.– (Российский 
учебник).

1. Дидактические пособия

1. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №1 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4е 
изд., стереотип. – М.: ВентанаГраф, 2019. – 96 с.: ил.– (Российский учебник).

2. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4е 
изд., стереотип. – М.: ВентанаГраф, 2019. – 96 с.: ил.– (Российский учебник).

3. Математика: 4 класс: тетрадь для контрольных работ  / В.Н. Рудницкая, Т.В. 
Юдачева. – М.: ВентанаГраф, 2018. – 80 с.: ил.– (Российский учебник).

:



1. Содержание учебного предмета

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 
величины»,

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 
геометрические фигуры», «Математическая информация».

Числа и величины
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное
число раз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. Единицы массы 
— центнер, тонна; соотношения между единицами массы. Единицы времени (сутки, неделя, 
месяц, год, век), соотношение между ними.

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

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 
различение, называние.

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 
из прямоугольников/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, 
сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 
руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 
источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 
образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Универсальные познавательные учебные действия:

— ориентироваться  в  изученной  математической  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 (с помощью измерительных сосудов).

Работа с информацией:

— 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).

Универсальные коммуникативные учебные действия:

— использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 
практической задачи;

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/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.
Универсальные регулятивные учебные действия:

— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 
действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;

— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;



— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 
учебной задачи.

Совместная деятельность:

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 
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 веса покупки, рост 
и вес человека, 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).



№
п/п

Название раздела Программное содержание
Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение

результата

1 Числа Числа в пределах миллиона: чтение, 
запись, поразрядное сравнение, 
упорядочение.
Число, большее или меньшее данного 
числа
на заданное число разрядных единиц, в
заданное число раз.
Свойства многозначного числа.
Дополнение числа до заданного 
круглого числа

Упражнения: устная и письменная работа с числами: запись многозначного 
числа, его представление в виде суммы разрядных слагаемых; классы и 
разряды; выбор чисел с заданными свойствами (число разрядных единиц, 
чётность и т. д.).
Моделирование многозначных чисел, характеристика классов и разрядов 
многозначного числа.
Учебный диалог: формулирование и проверка истинности утверждения о 
числе. Запись числа, обладающего заданным свойством. Называние и 
объяснение свойств числа: чётное/нечётное, круглое, трёх(четырёх, пяти, 
шести) значное; ведение математических записей.
Работа в парах/группах. Упорядочение многозначных чисел. Классификация 
чисел по одному-двум основаниям. Запись общего свойства группы чисел.
Практические работы: установление правила, по которому составлен ряд 
чисел, продолжение ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; описание 
положения числа в ряду чисел

2 Величины Величины: сравнение объектов по 
массе, длине, площади, вместимости. 
Единицы массы — цент
нер, тонна; соотношения
между единицами массы.
Единицы времени (сутки,
неделя, месяц, год, век),
соотношение между ними.
Календарь.
Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, деци
метр, метр, километр),
площади (квадратный
метр, квадратный деци
метр, квадратный сантиметр), 
вместимости (литр),
скорости (километры
в час, метры в минуту,

Обсуждение практических ситуаций. Распознавание величин, 
характеризующих процесс движения (скорость, время, расстояние), работы 
(производительность труда,
время работы, объём работ). Установление зависимостей
между величинами. Упорядочение по скорости, времени,
массе.
Моделирование: составление схемы движения, работы.
Комментирование. Представление значения величины
в разных единицах, пошаговый переход от более крупных единиц к более 
мелким.
Практические работы: сравнение величин и выполнение
действий (увеличение/уменьшение на/в) с величинами.
Выбор и использование соответствующей ситуации
единицы измерения. Нахождение доли величины
на основе содержательного смысла.
Дифференцированное задание: оформление математической записи: запись в 
виде равенства (неравенства) результата разностного, кратного сравнения 
величин, увеличения/уменьшения значения величины в несколько раз.



метры в секунду); соотношение между 
единицами
в пределах 100 000.
Доля величины времени,
массы, длины

Пропедевтика исследовательской работы: определять
с помощью цифровых и аналоговых приборов массу
предмета, температуру (например, воды, воздуха
в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с 
помощью измерительных сосудов
вместимость; выполнять прикидку и оценку результата
измерений

3 Арифметические
действия

Письменное сложение,
вычитание многозначных
чисел в пределах миллиона. 
Письменное умножение, деление 
многозначных чисел на однозначное/
двузначное число; деление
с остатком (запись угол
ком) в пределах 100 000.
Умножение/деление на 10,
100, 1000.
Свойства арифметических
действий и их применение
для вычислений. Поиск
значения числового выражения, 
содержащего
несколько действий в пре
делах 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

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и слу
чаях, сводимых к вычислениям в пределах ста.
Алгоритмы письменных вычислений.
Комментирование хода выполнения арифметического
действия по алгоритму, нахождения неизвестного
компонента арифметического действия.
Учебный диалог: обсуждение допустимого результата
выполнения действия на основе зависимости между
компонентами и результатом действия (сложения,
вычитания, умножения, деления). Упражнения: прогнозирование возможных 
ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении неизвестного 
компонента
арифметического действия.
Задания на проведение контроля и самоконтроля.
Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи
выполнения действий) и результата действия. Применение приёмов устных 
вычислений, основанных на знании
свойств арифметических действий и состава числа.
Проверка правильности нахождения значения числового
выражения (с опорой на правила установления порядка
действий, алгоритмы выполнения арифметических
действий, прикидку результата).
Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл и ход 
выполнения арифметических действий,
свойства действий.
Практические работы: выполнение сложения и вычитания по алгоритму в 
пределах 100 000; выполнение
умножения и деления. Умножение и деление круглых чисел (в том числе на 
10,  100,  1000).  Использование букв для обозначения чисел, неизвестного 



компонента действия. Поиск значения числового выражения, содержащего 3—
4 действия (со скобками, без скобок).
Наблюдение: примеры рациональных вычислений. Использование свойств 
арифметических действий для удобства вычислений.
Работа в парах/группах. Применение разных способов проверки правильности 
вычислений. Использование калькулятора для практических расчётов. 
Прикидка и оценка результатов вычисления (реальность ответа, прикидка, 
последняя цифра результата, обратное действие, использование калькулятора)

4 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

Моделирование текста задачи. Использование геометрических, графических 
образов в ходе решения задачи.
Обсуждение способа решения задачи, формы записи решения, реальности и 
логичности ответа на вопрос. Выбор основания и сравнение задач.
Работа в парах/группах. Решение арифметическим способом задач в 2—3 
действия. Комментирование этапов решения задачи.
Практическая работа: нахождение доли величины, величины по её доле. 
Оформление математической записи: полная  запись  решения  текстовой  
задачи (модель; решение по действиям, по вопросам или с помощью числового
выражения; формулировка ответа).
Разные записи решения одной и той же задачи

5 Пространственны
е отношения
и геометрические 
фигуры

Наглядные  представления о 
симметрии. Ось симметрии фигуры. 
Фигуры, имеющие ось симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и 
изображение;

Исследование объектов окружающего мира: сопоставление их с изученными 
геометрическими формами.
Комментирование хода и результата поиска информации о площади и 
способах её нахождения. Формулирование и проверка истинности 
утверждений о значениях геометрических величин.



построение окружности
заданного радиуса.
Построение изученных
геометрических фигур
с помощью линейки,
угольника, циркуля.
Пространственные геометрические 
фигуры (тела):
шар, куб, цилиндр, конус,
пирамида; их различение,
называние.
Конструирование: разбиение фигуры 
на прямо
угольники (квадраты),
составление фигур из
прямоугольников/квадратов. 
Периметр, площадь
фигуры, составленной
из двух-трёх прямоугольников 
(квадратов)

Упражнения: графические и измерительные действия
при выполнении измерений и вычислений периметра
многоугольника, площади прямоугольника, квадрата,
фигуры, составленной из прямоугольников.
Практические работы: нахождение площади фигуры,
составленной из прямоугольников (квадратов), сравнение
однородных величин, использование свойств прямо
угольника и квадрата для решения задач.
Конструирование, изображение фигур, имеющих ось
симметрии; построение окружности заданного радиуса
с помощью циркуля. Изображение геометрических
фигур с заданными свойствами.
Учебный диалог: различение, называние фигур (пря
мой угол); геометрических величин (периметр, площадь).
Комментирование хода и результата поиска информации о геометрических 
фигурах и их моделях в окружающем.
Упражнения на классификацию геометрических фигур
по одному-двум основаниям.
Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности.
Определение размеров в окружающем и на чертеже
на глаз и с помощью измерительных приборов

6 Математическая 
информация

Работа с утверждениями: 
конструирование, проверка 
истинности; составление и проверка 
логических рассуждений при решении 
задач. Примеры и контрпримеры.
Данные о реальных процессах и 
явлениях окружающего мира, 
представленные на столбчатых 
диаграммах, схемах,
в таблицах, текстах. Сбор 
математических данных
о заданном объекте (числе, величине, 
геометрической фигуре). Поиск 
информации в справочной литературе, 
сети Интернет.
Запись информации

Дифференцированное  задание:   комментирование с использованием 
математической терминологии.
Математическая характеристика предлагаемой житейской ситуации. 
Формулирование вопросов для поиска числовых  характеристик,   
математических   отношений и зависимостей (последовательность и 
продолжительность событий, положение в пространстве, формы
и размеры).
Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров и 
контрпримеров. Планирование сбора данных о заданном объекте (числе, 
величине, геометрической фигуре).
Дифференцированное задание: оформление математической записи. 
Представление информации в  предложенной или самостоятельно выбранной 
форме. Установление истинности заданных и самостоятельно составленных 
утверждений.
Практические работы: учебные задачи с точными
и приближёнными данными, доступными электронными средствами обучения,



в предложенной таблице, на 
столбчатой диаграмме. Доступные 
электронные средства обучения, 
пособия, их использование
под руководством педагога и 
самостоятельно. Правила безопасной 
работы
с электронными источниками 
информации.
Алгоритмы для решения учебных и 
практических задач

пособиями. Использование простейших шкал и измерительных приборов.
Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и практических 
ситуациях».
Работа с информацией: чтение, представление, формулирование вывода 
относительно данных, представленных
в табличной форме (на диаграмме, схеме, другой модели). 
Работа в парах/группах. Решение расчётных, простых комбинаторных и 
логических задач. Проведение математических исследований (таблица 
сложения  и  умножения, ряды чисел, закономерности). Применение правил 
безопасной работы с электронными источниками информации.
Пропедевтика исследовательской работы: решение комбинаторных и 
логических задач



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение математики в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

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

ситуациям, для развития общей культуры человека;
— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;
— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность 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 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;

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 
трудностей;

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 
разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия.
Универсальные познавательные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(частьцелое; причинаследствие; протяжённость);
— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

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

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

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.
2) Базовые исследовательские действия:
— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;
— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;
— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов).
3) Работа с информацией:



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

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 
таблицу, 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.

Универсальные коммуникативные учебные действия:
— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение;
— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи;
— формулировать ответ;
— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии;
— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

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

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

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные;

— составлять по аналогии;
— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.
Универсальные регулятивные учебные действия:
1) Самоорганизация:
— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий;
— выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения.
2) Самоконтроль:
— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;
— выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок.
3) Самооценка:
— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительным 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 обучающийся научится:
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
— находить число большее/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/без скобок), содержащего действия сложения, 
вычитания, умножения, деления с многозначными числами;

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;
— выполнять прикидку результата вычислений;
— осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;
— находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; использовать единицы величин для 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, век), вместимости (литр), стоимости 
(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 
сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 
соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 
производительностью, временем и объёмом работы; определять с помощью цифровых и 
аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в 
помещении), скорость движения транспортного средства;

— определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 
прикидку и оценку результата 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: достоверность/реальность, соответствие
условию;

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 
движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 
информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 
решения, использовать подходящие способы проверки;

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с 
помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 
цилиндра, конуса, пирамиды;

— 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 трех прямоугольников (квадратов);

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 



пример, контрпример;
— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты по 
заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам;

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 
информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с 
данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 
расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайслист, 
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; выбирать рациональное 
решение; составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;

— конструировать ход решения математической задачи;
— находить все верные решения задачи из предложенных.

Система оценки достижения планируемых результатов

1 четверть
1 Педагогическая диагностика №1
2 Контрольная работа № 1

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел
3 Контрольная работа № 2 

Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел
4 Контрольная  работа № 3 

Задачи на движение.
5 Административная итоговая контрольная работа за 1 четверть.
6 Контрольная работа № 4 

Координатный угол.
2 четверть

7 Контрольная работа № 1 
Свойства арифметических действий.

8 Педагогическая диагностика № 2
9 Контрольная работа № 2. 

Задачи на движение в противоположных направлениях.
10 Административная итоговая контрольная работа 

за 2 четверть.
3 четверть

11 Контрольная работа № 1
Письменные приемы умножения чисел.

12 Контрольная работа №2
Высказывания.

13 Контрольная работа № 3. 
Деление на 10, 100,1000… 
Деление многозначного числа на однозначное.

14 Административная итоговая контрольная работа 
 за 3 четверть.

15 Контрольная работа № 4
Деление на двузначное число.

4 четверть
16 Контрольная работа № 1. 



Деление на трехзначное число.
17 Контрольная работа № 2

Угол и его обозначение.
18 Педагогическая диагностика №3.
19 Административная итоговая контрольная работа

за 4 четверть.
20 Контрольная работа № 3.

Письменные приемы вычислений.
21 Контрольная работа №4

Применение правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.
22 Контрольная работа №5.

Виды углов и треугольников.

23 Итоговая административная контрольная работа за год
24 Промежуточная итоговая аттестация.

Проверочная тестовая работа.
25 Контрольная работа №6.

Действия с многозначными числами.

Контрольноизмерительные материалы.
1. Математика: 4 класс: тетрадь для контрольных работ/В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 

М.: ВентанаГраф, 2018.– 80 с.: ил. (Российский учебник)
2. Педагогическая диагностика: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект материалов. 

ФГОС/ Л.Е. Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. Кузнецова. –  М.: 
ВентанаГраф, 2019.

3. Тесты: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект материалов. ФГОС/ Л.Е. Журова,  
А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. Кузнецова. –  М.: ВентанаГраф, 2019.

Общие подходы к оцениванию контрольных работ.

За выполнение контрольной работы ставятся следующие оценки:
«5» за безошибочное выполнение всех заданий
«4» если ученик выполнил не менее 75% всех заданий
«3» если ученик выполнил не менее 50% всех заданий
«2» если ученик выполнил  менее 50% всех заданий

За выполнение диагностической работы ставятся следующие баллы:
3 балла – задание выполнено верно
2 балла – задание выполнено частично верно, неверных ответов не отмечено
1 балл задание выполнено частично верно, но есть отмеченные неверные 

ответы
0 баллов – задание выполнено неверно, или обучающийся не приступал к 

выполнению задания 

За выполнение тестовой работы ставятся следующие баллы:
за каждое правильно выполненное задание – 1 балл
1722 балла – высокий уровень выполнения работы
816 баллов – средний уровень выполнения работы
менее 8 баллов – низкий уровеньвыполнения работы





3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов

№ 
п/п

Наименование разделов и тем программы Колво 
часов

Электронные 
(цифровые) 
образовательные

Числа

1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное 
сравнение, упорядочение.

https://resh.edu.ru/

1.2. Число, большее или меньшее данного числа на заданное 
число разрядных единиц, в заданное число раз.

https://uchi.ru

1.3. Свойства многозначного числа. https://resh.edu.ru/

1.4. Дополнение числа до заданного круглого числа. https://uchi.ru

Итого по разделу
Величины

2.1. Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 
вместимости.

https://resh.edu.ru/

2.2. Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между 
единицами массы.

https://uchi.ru

2.3. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 
соотношение между ними. Календарь.

https://resh.edu.ru/

2.4. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр), площади (квадратный метр, квадратный 
дециметр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 
скорости (километры в час, метры в минуту, метры в 
секунду); соотношение между единицами в пределах 100 
000.

https://uchi.ru

2.5. Доля величины времени, массы, длины. https://resh.edu.ru/

Итого по разделу

Арифметические действия
3.1. Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в 

пределах миллиона.
https://resh.edu.ru/

3.2. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 
однозначное/ двузначное число; деление с остатком (запись
уголком) в пределах 100 000.

https://uchi.ru

3.3. Умножение/деление на 10, 100, 1000. https://resh.edu.ru/

3.4. Свойства арифметических действий и их применение для 
вычислений.

https://uchi.ru

3.5. Поиск значения числового выражения, содержащего 
несколько действий в пределах 100 000.

https://resh.edu.ru/

3.6. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 
калькулятора.

https://uchi.ru

3.7. Равенство, содержащее неизвестный компонент 
арифметического действия: запись, нахождение 
неизвестного компонента.

https://resh.edu.ru/

3.8. Умножение и деление величины на однозначное число. https://uchi.ru

Итого по разделу

Текстовые задачи



4.1. Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—
3 действия: анализ, представление на модели; 
планирование и запись решения; проверка решения и 
ответа.

https://resh.edu.ru/

4.2. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 
движения (скорость, время, пройденный путь), работы 
(производительность, время, объём работы), куплипродажи 
(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 
задач.

https://uchi.ru

4.3. Задачи на установление времени (начало, 
продолжительность и окончание события), расчёта 
количества, расхода, изменения.

https://resh.edu.ru/

4.4. Задачи на нахождение доли величины, величины по её 
доле.

https://uchi.ru

4.5. Разные способы решения некоторых видов изученных 
задач.

https://resh.edu.ru/

4.6. Оформление решения по действиям с пояснением, по 
вопросам, с помощью числового выражения.

https://uchi.ru

Итого по разделу
Пространственные отношения и геометрические  фигуры 

5.1. Наглядные представления о симметрии. Ось симметрии 
фигуры. Фигуры, имеющие ось симметрии.

https://resh.edu.ru/

5.2. Окружность, круг: распознавание и изображение; 
построение окружности заданного радиуса.

https://uchi.ru

5.3. Построение изученных геометрических фигур с помощью 
линейки, угольника, циркуля.

https://resh.edu.ru/

5.4. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб,
цилиндр, конус, пирамида; их различение, называние.

https://uchi.ru

5.5. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 
(квадраты), составление фигур из 
прямоугольников/квадратов.

https://resh.edu.ru/

5.6. Периметр, площадь фигуры, составленной из двухтрёх 
прямоугольников (квадратов)

https://uchi.ru

Итого по разделу
Математическая информация

6.1. Работа с утверждениями: конструирование, проверка 
истинности; составление и проверка логических 
рассуждений при решении задач. Примеры и 
контрпримеры.

https://resh.edu.ru/

6.2. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего 
мира, представленные на столбчатых диаграммах, схемах, в
таблицах, текстах.

https://uchi.ru

6.3. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 
величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 
справочной литературе, сети Интернет.

https://resh.edu.ru/

6.4. Запись информации в предложенной таблице, на 
столбчатой диаграмме.

https://uchi.ru

6.5. Доступные электронные средства обучения, пособия, их 
использование под руководством педагога и 
самостоятельно.

https://resh.edu.ru/



6.6. Правила безопасной работы с электронными источниками 
информации.

https://uchi.ru

6.7. Алгоритмы для решения учебных и практических задач. https://resh.edu.ru/

Итого по разделу:



Формы учета рабочей программы воспитания

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 
и взаимодействию с другими детьми;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 

п/п

Тема урока Количество часов Дата 

изучения

Виды, формы

контроля
всего контрольные 

работы

практические 

работы

1. Числа. Числа в пределах 

миллиона: чтение, запись

Устный опрос;

2. Числа. Числа в пределах 

миллиона: чтение, запись. 

Изменение значения цифры в

зависимости от её места в 

записи числа

Устный опрос;

3. Числа. Числа в пределах 

миллиона: поразрядное 

сравнение. Представление 

многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых

Письменный 

контроль;

4. Числа. Числа в пределах 

миллиона: поразрядное 

сравнение. Выделение в числе 

общего количества единиц 

любого разряда

Письменный 

контроль;

5. Числа. Числа в пределах 

миллиона: поразрядное 

сравнение

Устный опрос;

6. Числа. Числа в пределах 

миллиона: упорядочение

Письменный 

контроль;

7. Числа. Число, большее или 

меньшее данного числа на 

заданное число разрядных 

единиц

Устный опрос;

8. Числа. Число, большее или 

меньшее данного числа в 

заданное число раз разрядных 

единиц

Устный опрос;

9. Числа. Число, большее или 

меньшее данного числа на 

заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз

Письменный 

контроль;

10. Числа. Свойства 

многозначного числа

Устный опрос; 

Письменный 

контроль;



11. Числа. Дополнение числа до

заданного круглого числа

Практическая 

работа;

12. Величины. Величины: 

сравнение объектов по массе,

длине, площади, 

вместимости. Единица 

вместимости (литр)

Устный опрос; 

Письменный 

контроль;

13. Величины. Единицы массы —

центнер, тонна; соотношения 

между единицами массы

Устный опрос;

14. Величины. Единицы массы —

центнер, тонна; соотношения 

между единицами массы.

Таблица единиц массы. 

Соотношение между 

единицами в пределах 100 000

Устный опрос;

15. Величины. Единицы времени

(сутки, неделя, месяц, год, 

век), соотношение между 

ними. Календарь

Письменный 

контроль;

16. Величины. Единицы времени

(сутки, неделя, месяц, год, 

век), соотношение между 

ними. Календарь. Таблица 

единиц времени.

Соотношение между 

единицами в пределах 100 000

Практическая 

работа;

17. Величины. Единицы длины

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр)

Письменный 

контроль;

18. Величины. Единицы длины

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). 

Таблица единиц длины.

Соотношение между 

единицами в пределах 100 000

Устный опрос; 

письменный 

контроль;

19. Величины. Единицы 

площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр)

Письменный 

контроль;



20. Величины. Единицы 

площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр).

Таблица единиц площади. 

Соотношение между 

единицами в пределах 100 000

Письменный 

контроль;

21. Величины. Единицы скорости

(километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду)

Устный опрос;

22. Величины. Единицы скорости

(километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду).

Таблица единиц скорости. 

Соотношение между 

единицами в пределах 100 000

Письменный 

контроль;

23. Величины. Доля величины

времени, массы, длины

Устный опрос;

24. Арифметические действия. 

Письменное сложение 

многозначных чисел в 

пределах миллиона

Устный опрос; 

Письменный 

контроль;

25. Арифметические действия. 

Письменное вычитание 

многозначных чисел в 

пределах миллиона

Устный опрос; 

письменный 

контроль;

26. Арифметические действия. 

Письменное сложение, 

вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона. 

Вычитание с переходом через

несколько разрядов вида 

60005 798

Письменный 

контроль;

27. Арифметические действия. 

Письменное умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число в пределах 

100 000

Устный опрос; 

письменный 

контроль;

28. Арифметические действия. 

Письменное умножение 

многозначных чисел на 

двузначное число в пределах 

100 000

Письменный 

контроль;



29. Арифметические действия. 

Письменное умножение 

многозначных чисел на 

двузначное число в пределах 

100 000. Письменные приемы
умножения вида 243 ∙ 20, 545

∙ 200

Контрольная 

работа;

30. Арифметические действия. 

Письменное умножение 

многозначных чисел на 

двузначное число в пределах 

100 000. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями

Письменный 

контроль;

31. Арифметические действия. 

Письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначное число в пределах 

100 000

Письменный 

контроль;

32. Арифметические действия. 

Письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначное число в пределах

100 000. Деление 

многозначного числа на 

однозначное (в записи 

частного нули)

Письменный 

контроль;

33. Арифметические действия. 

Письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначное число в пределах

100 000. Писменное деление 

на число, оканчивающееся 

нулями

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

"Оценочного 

листа";

34. Арифметические действия. 

Письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначное число в пределах 

100 000

Устный опрос;



35. Арифметические действия. 

Письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначное число в пределах 

100 000. Деление на 

двузначное число (цифра 

частного находится способом

проб)

Устный опрос;

36. Арифметические действия. 

Письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначное число в пределах 

100 000. Деление на 

двузначное число (в записи 

частного есть нули)

Устный опрос; 

Практическая 

работа;

37. Арифметические действия. 

Письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначное/двузначное 

число в пределах 100 000. 

Нахождение числа, большего 

или меньшего данного числа 

на заданное число, в заданное

число раз

Устный опрос;

38. Арифметические действия. 

Письменное деление с 

остатком (запись уголком) в

пределах 100 000

Письменный 

контроль;

39. Арифметические действия. 

Умножение на 10, 100, 1000

Письменный 

контроль;

40. Арифметические действия. 

Деление на 10, 100, 1000

Письменный 

контроль;

41. Арифметические действия. 

Свойства сложения

Письменный 

контроль;

42. Арифметические действия. 

Свойства умножения

Устный опрос;

43. Арифметические действия. 

Применение свойств 

арифметических действий для 

вычислений

Письменный 

контроль;



44. Арифметические действия. 

Поиск значения числового 

выражения, содержащего 

несколько действий в 

пределах 100 000. Числовое

выражение, содержащее 

действия сложения, 

вычитания, умножения и 

деления (без скобок)

Письменный 

контроль;

45. Арифметические действия. 

Поиск значения числового 

выражения, содержащего 

несколько действий в 

пределах 100 000. Числовое

выражение, содержащее 

действия сложения, 

вычитания, умножения и 

деления (со скобками)

Письменный 

контроль;

46. Арифметические действия. 

Проверка результата 

вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

"Оценочного 

листа";

47. Арифметические действия. 

Проверка результата 

вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора.

Проверка умножения 

делением

Практическая 

работа;

48. Арифметические действия. 

Проверка результата 

вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора.

Проверка деления

умножением

Письменный 

контроль;

49. Арифметические действия. 

Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия 

вычитания: запись, 

нахождение неизвестного 

компонента

Письменный 

контроль;



50. Арифметические действия. 

Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия 

умножения: запись, 

нахождение неизвестного 

компонента

Письменный 

контроль;

51. Арифметические действия. 

Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия 

умножения: запись, 

нахождение неизвестного 

компонента

Устный опрос;

52. Арифметические действия. 

Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия 

деления: запись, нахождение 

неизвестного компонента

Письменный 

контроль;

53. Арифметические действия. 

Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия 

деления с остатком: запись, 

нахождение неизвестного 

компонента

Письменный 

контроль;

54. Арифметические действия. 

Умножение величины на 

однозначное число

Письменный 

контроль;

55. Арифметические действия. 

Деление величины на 

однозначное число

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

"Оценочного 

листа";

56. Арифметические действия. 

Умножение и деление 

величины на однозначное 

число

Устный опрос;



57. Арифметические действия. 

Умножение и деление 

величины на однозначное 

число. Понятие доли 

величины

Письменный 

контроль;

58. Арифметические действия. 

Умножение и деление 

величины на однозначное 

число. Сравнение долей 

одного целого

Письменный 

контроль;

59. Арифметические действия. 

Умножение и деление 

величины на однозначное 

число. Нахождение доли от

величины

Письменный 

контроль;

60. Арифметические действия. 

Умножение и деление 

величины на однозначное 

число. Нахождение величины 

по её доле

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

"Оценочного 

листа";

61. Текстовые задачи. Работа с 

текстовой задачей, решение 

которой содержит 2—3 

действия: анализ, 

представление на модели

Письменный 

контроль;

62. Текстовые задачи. Работа с 

текстовой задачей, решение 

которой содержит 2—3 

действия: планирование и 

запись решения

Письменный 

контроль;

63. Текстовые задачи. Работа с 

текстовой задачей, решение 

которой содержит 2—3 

действия: проверка решения и 

ответа

Контрольная 

работа;



64. Текстовые задачи. Работа с 

текстовой задачей, решение 

которой содержит 2—3 

действия: анализ, 

представление на модели; 

планирование и запись 

решения; проверка решения и

ответа. Задачи на нахождение

четвертого 

пропорционального, 

решаемые способом 

отношений

Письменный 

контроль;

65. Текстовые задачи. Работа с 

текстовой задачей, решение 

которой содержит 2—3 

действия: анализ, 

представление на модели; 

планирование и запись 

решения; проверка решения и

ответа. Задачи на нахождение

неизвестных по двум 

разностям

Письменный 

контроль;

66. Текстовые задачи. Работа с 

текстовой задачей, решение 

которой содержит 2—3 

действия: анализ, 

представление на модели; 

планирование и запись 

решения; проверка решения и

ответа. Задачи на увеличение 

числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной 

форме

Письменный 

контроль;

67. Текстовые задачи. Работа с 

текстовой задачей, решение 

которой содержит 2—3 

действия: анализ, 

представление на модели; 

планирование и запись 

решения; проверка решения и 

ответа. Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной 

форме

Письменный 

контроль;



68. Текстовые задачи. Работа с 

текстовой задачей, решение 

которой содержит 2—3 

действия: анализ, 

представление на модели; 

планирование и запись 

решения; проверка решения и

ответа. Задачи на 

пропорциональное деление

Практическая 

работа;

69. Текстовые задачи. Анализ 

зависимостей, 

характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, 

пройденный путь) и решение

соответствующих задач

Письменный 

контроль;

70. Текстовые задачи. Анализ 

зависимостей, 

характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, 

пройденный путь) и решение

соответствующих задач.

Задачи на встречное

движение

Письменный 

контроль;

71. Текстовые задачи. Анализ 

зависимостей, 

характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, 

пройденный путь) и решение

соответствующих задач.

Задачи на движение в

противоположных 

направлениях

Письменный 

контроль;

72. Текстовые задачи. Анализ 

зависимостей, 

характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, 

пройденный путь) и решение

соответствующих задач.

Задачи на движение в одном

направлении

Письменный 

контроль;



73. Текстовые задачи. Анализ 

зависимостей, 

характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, 

пройденный путь) и решение

соответствующих задач.
Задачи на движение по реке

Практическая 

работа;

74. Текстовые задачи. Анализ 

зависимостей, 

характеризующих процессы: 

работы (производительность, 

время, объём работы) и 

решение соответствующих 

задач

Письменный 

контроль;

75. Текстовые задачи. Анализ 

зависимостей, 

характеризующих процессы:

куплипродажи (цена, 

количество, стоимость) и 

решение соответствующих 

задач

Письменный 

контроль;

76. Текстовые задачи. Задачи на 

установление времени 

(начало, продолжительность и

окончание события)

Практическая 

работа;

77. Текстовые задачи. Задачи на 

расчёт количества, расхода, 

изменения

Письменный 

контроль;

78. Текстовые задачи. Задачи на 

нахождение доли величины

Письменный 

контроль;

79. Текстовые задачи. Задачи на

нахождение величины по её

доле

Письменный 

контроль;

80. Текстовые задачи. Разные 

способы решения некоторых

видов изученных задач

Письменный 

контроль;



81. Текстовые задачи. 

Оформление решения по 

действиям с пояснением, по

вопросам, с помощью 

числового выражения

Письменный 

контроль; 

практическая 

работа; 

самооценка с 

использованием 

"Оценочного 

листа";

82. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Наглядные представления о 

симметрии

Устный опрос;

83. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Ось симметрии фигуры

Устный опрос;

84. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Фигуры, имеющие ось 

симметрии

Письменный 

контроль;

85. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Фигуры, имеющие ось 

симметрии. Построение 

геометрических фигур, 

симметричных заданным

Письменный 

контроль;

86. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Окружность, круг: 

распознавание и изображение

Практическая 

работа;

87. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Построение окружности

заданного радиуса

Письменный 

контроль;

88. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Построение изученных 

геометрических фигур с

помощью линейки, 

угольника, циркуля

Письменный 

контроль;



89. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Построение изученных 

геометрических фигур с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля. Решение

геометрических задач

Письменный 

контроль;

90. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Пространственные 

геометрические фигуры

(тела): шар

Письменный 

контроль;

91. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Пространственные 

геометрические фигуры

(тела): куб

Письменный 

контроль;

92. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Пространственные 

геометрические фигуры

(тела): цилиндр

Письменный 

контроль;

93. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Пространственные 

геометрические фигуры

(тела): конус

Письменный 

контроль;

94. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Пространственные 

геометрические фигуры

(тела): пирамида

Письменный 

контроль;

95. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр,

конус, пирамида; их 

различение, называние

Письменный 

контроль;



96. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр,

конус, пирамида; их 

различение, называние.

Проекции предметов 

окружающего мира на

плоскость

Письменный 

контроль;

97. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Конструирование: разбиение 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты)

Практическая 

работа;

98. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Конструирование:составление 

фигур из 

прямоугольников/квадратов

Письменный 

контроль;

99. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Периметр фигуры, 

составленной из двухтрёх 

прямоугольников (квадратов)

Письменный 

контроль;

100. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Площадь фигуры, 

составленной из двухтрёх 

прямоугольников (квадратов)

Письменный 

контроль;

101. Пространственные отношения 

и геометрические фигуры.

Периметр, площадь фигуры, 

составленной из двухтрёх 

прямоугольников (квадратов).

Решение геометрических 

задач

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

"Оценочного 

листа";

102. Математическая информация. 

Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка 

истинности

Устный опрос;



103. Математическая информация. 

Работа с утверждениями: 

проверка логических 

рассуждений при решении 

задач

Устный опрос;

104. Математическая информация. 

Примеры и контрпримеры

Контрольная 

работа;

105. Математическая информация. 

Данные о реальных процессах

и явлениях окружающего 

мира, представленные на 

столбчатых диаграммах

Устный опрос;

106. Математическая информация. 

Данные о реальных процессах

и явлениях окружающего 

мира, представленные на 

схемах

Устный опрос;

107. Математическая информация. 

Данные о реальных процессах

и явлениях окружающего 

мира, представленные в 

таблицах

Практическая 

работа;

108. Математическая информация. 

Данные о реальных процессах

и явлениях окружающего 

мира, представленные в 

текстах

Устный опрос;

109. Математическая информация.

Сбор математических данных 

о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической 

фигуре)

Устный опрос;

110. Математическая информация. 

Поиск информации в 

справочной литературе, сети 

Интернет

Устный опрос;

111. Математическая информация. 

Запись информации в 

предложенной таблице

Устный опрос; 

письменный 

контроль;

112. Математическая информация. 

Запись информации в 

предложенной таблице

Устный опрос; 

письменный 

контроль;



113. Математическая информация. 

Запись информации на 

столбчатой диаграмме

Письменный 

контроль;

114. Математическая информация.

Доступные электронные 

средства обучения, пособия, 

их использование под 

руководством педагога и 

самостоятельно

Контрольная 

работа;

115. Математическая информация. 

Правила безопасной работы с 

электронными источниками 

информации

Устный опрос;

116. Математическая информация. 

Алгоритмы для решения 

учебных задач

Письменный 

контроль;

117. Резерв. Числа. Числа от 1 до 

1000000. Повторение

Письменный 

контроль;

118. Резерв. Числа. Итоговое

повторени

Письменный 

контроль;

119. Резерв. Величины.

Повторение

Письменный 

контроль;

120. Резерв. Величины. Итоговое 

повторение

Письменный 

контроль;

121. Резерв. Арифметические 

действия. Числа от 1 до 1000.

Сложение. Вычитание.

Повторение

Письменный 

контроль;

122. Резерв. Арифметические 

действия. Числа от 1 до 1000.

Умножение. Деление 

Повторение

Письменный 

контроль;

123. Резерв. Арифметические 

действия. Числа от 1 до 1000.

Деление с остатком.

Повторение

Письменный 

контроль;

124. Резерв. Арифметические 

действия. Числовые 

выражения

Письменный 

контроль;



125. Резерв. Арифметические 

действия. Свойства 

арифметических действий

Письменный 

контроль;

126. Резерв. Арифметические 

действия. Итоговое 

повторение

Практическая 

работа;

127. Резерв. Текстовые задачи. 

Задачи в 23 действия.

Повторение

Письменный 

контроль;

128. Резерв. Текстовые задачи. 

Задачи на зависимости.

Повторение

Письменный 

контроль;

129. Резерв. Текстовые задачи. 

Задачи на движение.

Повторение

Письменный 

контроль;

130. Резерв. Текстовые задачи. 

Итоговое повторение

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

"Оценочного 

листа";

131. Резерв. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры. 

Повторение

Письменный 

контроль;

132. Резерв. Пространственные 

отношения и геометрические

фигуры. Периметр. 

Площадь. Повторение

Письменный 

контроль;

133. Резерв. Пространственные 

отношения и геометрические 

фигуры. Итоговое 

повторение

Практическая 

работа;

134. Резерв. Математическая 

информация. Работа с 

утверждениями, логическими 

рассуждениями, алгоритмами.

Повторение

Письменный 

контроль;

135. Резерв. Математическая 

информация. Работа с 

Практическая 

работа;



таблицами, 

диаграммами. 

Повторение

136. Резерв. Математическая 

информация. Итоговое 

повторение

Контрольная 

работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ



Пояснительная записка

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 4 класса разработана в 
соответствии с  нормативными документами: 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 
31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО);
 Федеральным законом от 29.12.2-12 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;
 Стратегия научно-технологического развития РФ, утверждённая Указом Президента РФ 

от 01.12.2016г. № 642 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-гигиенические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 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»
 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»
 Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования,  на

основе  авторской  программы  «Литературное  чтение разработанной   Л.А.Ефросининой  и
контрольно-измерительных материалов авторов УМК «Начальная школа 21 века».

Место учебного предмета в учебном плане

На изучение литературного чтения в 4 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа.

Цель и задачи изучения учебного предмета

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:

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  младшими  школьниками  знания,  полученный  опыт  решения
учебных  задач,  а  также  сформированность  предметных  и  универсальных  действий  в
процессе  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  станут  фундаментом  обучения  в
основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение  заявленной  цели  определяется  особенностями  курса  литературного
чтения и решением следующих задач: 

1) формирование  у  младших  школьников  положительной  мотивации  к
систематическому  чтению  и  слушанию  художественной  литературы  и
произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого
развития; 

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

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



5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая
и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о
жанрах);  устное  народное  творчество,  малые  жанры  фольклора  (считалки,
пословицы,  поговорки,  загадки,  фольклорная  сказка);  басня  (мораль,  идея,
персонажи);  литературная  сказка,  рассказ;  автор;  литературный  герой;  образ;
характер;  тема;  идея;  заголовок  и  содержание;  композиция;  сюжет;  эпизод,
смысловые  части;  стихотворение  (ритм,  рифма);  средства  художественной
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

6) овладение  техникой  смыслового  чтения  вслух  (правильным  плавным  чтением,
позволяющим  понимать  смысл  прочитанного,  адекватно  воспринимать  чтение
слушателями). 

7) Формирование читательской грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию.

УМК учебного предмета для педагога:   

1.   Ефросинин Л.А.,  Оморокова М.И. – Литературное чтение 4 класс:  учебник для
обучающихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.   – 4-е изд., дораб. - М.:
Вентана-Граф, 2016 год.

2.  Рабочая  тетрадь  №1,  2  4  класс:  для  обучающихся  о  бщеобразовательных
учреждений / Л.А. Ефросинина. – 4-е изд., доп.  - М.: Вентана-Граф, 2021 г.

3. Хрестоматия  «Литературное  чтение»  4  класс.  Издательство  «Вентана  –  Граф»
2019г

4. Литературное чтение : 4 класс : тетрадь для контрольных работ № 1 для учащихся
общеобразовательных организаций / Л.А. Ефросинина. – 2 –е изд., стереотип. – М.:
Вентана – Граф, 2019. 

5. Литературное чтение : 4 класс : тетрадь для контрольных работ № 2 для учащихся
общеобразовательных организаций / Л.А. Ефросинина. – 2 –е изд., стереотип. – М.:
Вентана – Граф, 2019. 

6. Литературное  чтение  оценка  достижения  планируемых  результатов  обучения:
контрольные работы, тесты, литературные диктанты тексты для проверки навыков
чтения, диагностические задания: 1-4 классы: в 2 ч Ч.2./ Ефросинина Л.А. – 2-е
издание, перераб. М.:Вентана-Граф,2016.

УМК учебного предмета для обучающегося:

7.   Ефросинин Л.А.,  Оморокова М.И. – Литературное чтение 4 класс:  учебник для
обучающихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.   – 4-е изд., дораб. - М.:
Вентана-Граф, 2016 год.

8.  Рабочая  тетрадь  №1,  2  4  класс:  для  обучающихся  о  бщеобразовательных
учреждений / Л.А. Ефросинина. – 4-е изд., доп.  - М.: Вентана-Граф, 2019 год.

9. Хрестоматия  «Литературное  чтение»  4  класс.  Издательство  «Вентана  –  Граф»
2019г.

10. Литературное чтение : 4 класс : тетрадь для контрольных работ № 1 для учащихся
общеобразовательных организаций / Л.А. Ефросинина. – 2 –е изд., стереотип. – М.:
Вентана – Граф, 2019. 



11. Литературное чтение : 4 класс : тетрадь для контрольных работ № 2 для учащихся
общеобразовательных организаций / Л.А. Ефросинина. – 2 –е изд., стереотип. – М.:
Вентана – Граф, 2019.

I. Содержание учебного предмета

О Родине, героические страницы истории.
 Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например произведения И. С.  
Никитина, Н. М.  Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. 
Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в 
литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов 
России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 
Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 
выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: 
любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 
произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. 
К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. Круг чтения: народная и 
авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой 
Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). 
Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора 
для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 
классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, 
бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 
культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, 
художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). Круг чтения: былина как эпическая 
песня о героическом событии. Герой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: 
Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 
занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 
устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в  былине и 
представление в  современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 
художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина
Картины природы в лирических произведениях А. С.  Пушкина. Средства художественной 

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

Творчество И. А.  Крылова. 
Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни 
стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 
(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и 
герои, особенности языка. 



Творчество М. Ю.  Лермонтова. 
Круг чтения: лирические произведения М. Ю.  Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как
«свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 
слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермон това. 

Литературная сказка. 
Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных сказок 

(произведения М. Ю.  Лермонтова, П. П.  Ершова, П. П.  Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и 
др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь  — особенность авторской сказки. 
Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. 
Лирика, лирические произведения как описание в  стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов 
и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. 
И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А.  Некрасов, И. А.  Бунин, А. А.  Блок, К. Д.  Бальмонт, М. И. Цветаева и
др. Темы стихо творных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы 
создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: 
эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 
иллюстрация к лирическому произве дению.

 Творчество Л. Н. Толстого. 
Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 
Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 
автобиографической повести Л. Н.  Толстого «Детство». Особенности художественного текста-
описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. 
Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. 
Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы  — тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А. И.  Куприна, В. П.  
Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

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

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

Пьеса. 
Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и 
сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. 
Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические произведения на 

примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои 
юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 
гипербола. Юмористические произведения в кино и театре.



 Зарубежная литература. 
Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). 
Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 
(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 
повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 
периодической печати. Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 
четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий.



№
п/п

Название раздела,
количество часов

Содержание учебного предмета

1 О Родине,
героические
страницы
истории

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

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

Разговор перед чтением: страницы истории родной страны —тема 
фольклорных и авторских произведений (не менее четырёхпо выбору), 
объяснение пословицы «Родной свой край делами 
прославляй».Восприятие на слух поэтических и прозаических 
произведений, выражающих нравственно-этические понятия: любовь к 
Отчизне, родной земле. Например, Н. М. Языков «Мой друг! Что может 
быть милей…», А. Т. Твардовский «О родине большой
и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…»,
В. М. Песков «Отечество», С. Д. Дрожжин «Родине»,
Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о Родине», «Журавли».
Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины для каждого из 
нас», объяснение своей позиции с приведением примеров из текстов, 
раскрытие смысла пословиц о Родине, соотнесение их с 
прослушанными/прочитанными произведениями.
Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы, 
выделение главной мысли, осознание идеи текста, нахождение 
доказательства отражения мыслей и чувств автора, наблюдение и 
рассматривание иллюстраций и репродукций картин Поиск 
дополнительной информации о защитниках Отечества, подготовка 
монологического высказывания, составление письменного высказывания 
на основе прочитанного/прослушанного текста (не менее 10 предложений).
Работа в парах теме, но разным жанрам (рассказ, стихотворение, народная:
сравнение произведений, относящихся к одной и авторская песня).
Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонацион ного 
рисунка (пауз, темпа, ритма, логических ударений)- в соответствии с 
особенностями текста для передачи эмоционального настроя 
произведения. Поиск и слушание песен о войне (поиск информации об 
авторе слов, композиторе) на контролируемых ресурсах сети Интернет
Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору).

2 Фольклор  (устное  народное
творчество).

Фольклор  как  народная  духовная  культура
(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора:
словесный,  музыкальный,  обрядовый  (календарный).
Культурное  значение  фольклора  для  появления
художественной  литературы.  Малые  жанры  фольклора
(назначение,  сравнение,  классификация).  Собиратели
фольклора  (А.Н.  Афанасьев,  В.И.  Даль).  Виды  сказок:  о
животных,  бытовые,  волшебные.  Отражение  в
произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и
культуры  народов  мира.  Сходство  фольклорных
произведений  разных  народов  по  тематике,
художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Читать  произведения малого фольклора (по выбору), использовать  
интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения в соответствии с 
особенностями текста для передачи эмоцио- нального настроя 
произведения. Работать в парах: сравнивать пословицы  разных народов, 
объяснять значения, установливать тем, группировать пословицы на одну 
тему, выполнять упражнения на восстановление текста пословиц, 
соотносить  пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью).
Читать вслух и про себя,определять мотив и цель чтения, отвечать на 
вопрос: «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?», 
различение реальных и сказочных событий в народных произведениях.
Выделять смысловые части сказки в соответствии с сюжетом, определять 
последовательность событий в произведении.Составлять номинативный 
план.



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

Пересказывать содержание подробно.
Работать в парах (поисковое выборочное чтение): давать характеристику 
русского богатыря (реальность и сказочность героя). Пересказывать 
былину от лица её героя. Работать в группе (совместная работа): 
сравнивать  волшебную сказку и былину (тема, герои, наличие 
волшебства), давать оценку результатов работы группы.

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

Работа  с  текстом  произведения:  упражнение  в  нахождении сравнений,
эпитетов,  олицетворений,  выделение  в  тексте  слов, использованных  в
прямом  и  переносном  значении,  наблюдение за  рифмой  и  ритмом
стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения
незнакомого  слова  в  словаре. Выразительное  чтение  и  чтение  наизусть
лирических  произведений  с  интонационным  выделением  знаков
препинания, с  соблюдением  орфоэпических  и  пунктуационных  норм.
Чтение наизусть лирических произведений А. С. Пушкина(по выбору).
Написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном
произведении по заданному образцу.

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

Работа с текстом произведения: характеристика героя (положительный 
или отрицательный), понимание аллегории, работа
с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и крылатых 
выражений.
Упражнение  в  выразительном  чтении  вслух  и  наизусть  с  сохранением
интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов «Басни русских
баснописцев»). Дифференцированная работа:
«чтение» информации, представленной в схематическом виде, 
обобщение представлений о баснописцах, выполнение задания 
«Вспомните и назовите». Групповая работа: проведение конкурса на 
инсценирование басен

5 Творчество  М.Ю.
Лермонтова. 

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

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений, 
эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, использованных в 
прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 
стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения
незнакомого слова в словаре. Выразительное чтение и чтение наизусть 
лирических произведений с интонационным выделением знаков 
препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением 
интонационного рисунка произведения. Творческое задание: 
воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин.

6 Литературная сказка. Тематика  авторских  стихотворных  сказок  (две-три  по
выбору). Герои литературных сказок (произведения М.Ю.
Лермонтова,  П.П.  Ершова,  П.П.  Бажова,  С.Т.  Аксакова,
С.Я.  Маршака  и  др.).  Связь  литературной  сказки  с

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение 
описания героя, определение взаимосвязи между поступками героев, 
сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка поступков 
героев (две-три сказки по выбору). Учебный диалог: обсуждение 



фольклорной:  народная  речь  —  особенность  авторской
сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.

отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках Анализ 
сюжета рассказа: определение последовательности событий, 
формулирование вопросов (в том числе проблемных) по основным 
событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного
плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей. Пересказ (устно) содержания произведения 
выборочно.

7 Картины  природы  в
творчестве  поэтов  и
писателей ХIХ— ХХ веков. 

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

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений, 
эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, использованных в 
прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 
стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения
незнакомого слова в словаре. Выразительное чтение и чтение наизусть 
лирических произведений с интонационным выделением знаков 
препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением 
интонационного рисунка произведения. Творческое задание: 
воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин.

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

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение 
признаков жанра (автобиографическая повесть, рассказ, басня), 
характеристика героев с использованием текста (не менее трёх 
произведений).

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана 
текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей.

Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки.
Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики 
художественного, научно-познавательного и учебного текстов. 
Дифференцированная работа: составление устного или письменного 
высказывания (не менее 10 предложений) на тему «Моё любимое 
произведение Л. Н. Толстого».



9 Произведения о животных
и родной природе. 

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

Работа с текстом произведения: составление портретной харак теристики
персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте 
средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по
их внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи между 
поступками, чувствами героев. Упражнение в составлении вопросов (в 
том числе проблемных) к произведению. Анализ сюжета рассказа: 
определение последовательности
событий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной последовательности событий, нахождение в
тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с 
выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. Работа с 
композицией произведения: определение завязки, кульминации, 
развязки. Пересказ содержания произведения от лица героя с 
изменением лица рассказчика. Работа в парах: сравнение рассказов 
(тема, главная мысль, герои).

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

Работа с текстом произведения: составление портретной харак теристики
персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте 
средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по
их внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи между 
поступками, чувствами героев. Упражнение в составлении вопросов (в 
том числе проблемных) к произведению. Анализ сюжета рассказа: 
определение последовательности
событий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной последовательности событий, нахождение в
тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с 
выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. Работа с 
композицией произведения: определение завязки, кульминации, 
развязки. Пересказ содержания произведения от лица героя с 
изменением лица рассказчика. Работа в парах: сравнение рассказов 
(тема, главная мысль, герои).

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

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, ремарка, 
реплика. Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение 
проблемы: является ли автор пьесы действующим лицом, ответ на 
вопрос «Почему в тексте приводятся авторские замечания(ремарки), 
каково их назначение?». Работа в парах: анализ и обсуждение 
драматического произведения (пьесы) и эпического (сказки) — 
определение сходства и различий, диалог как текст пьесы, возможность 
постановки на театральной сцене. Чтение по ролям. Работа в группах 
(совместная деятельность): готовим спектакль — выбор эпизода пьесы, 
распределение ролей, подготовка ответов на вопросы «С какой 
интонацией говорят герои?», «Какая мимика и какие жесты нужны в 
данной сцене?», подготовка к инсценированию эпизода. Экскурсия в 
театр (при наличии условий) и просмотр детского спектакля. 



Дифференцированная работа: создание (рисование) афиши спектакля

12 Юмористические
произведения. 

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

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики 
персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте 
средства изображения героев и выражения их чувств. Работа в парах: 
чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей комичность 
ситуации. Дифференцированная работа: придумывание продолжения 
рассказа. Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности специальных читатель-
ских умений. Проверка и оценка своей работы по предложен- ным 
критериям. Литературная викторина по произведениям Н. Н. Носова, В. 
Ю. Драгунского. Слушание записей (аудио) юмористических 
произведений, просмотр фильмов

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

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- дение 
описания героя, определение взаимосвязи между поступ- ками героев, 
сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка поступков 
героев Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках. Анализ сюжета сказки: определение 
последовательности событий, формулирование вопросов по основным 
событиям событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых 
частей. Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей. Пересказ (устно) содержания произведения 
выборочно. Работа в парах: чтение диалогов по ролям.

14 Библиографическая
культура  (работа  с  детской
книгой  и  справочной
литературой). 

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

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку:тема 
экскурсии «Зачем нужны книги».Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга 
— ваш друг и учитель»,В. П. Бороздина «Первый в космосе», И. С. 
Соколова-Микито- ва «Родина», Н. С. Шер «Картины-
сказки».Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаи-
ческих произведений с соблюдением орфоэпических и интона-ционных 
норм при чтении вслух.Поиск информации в справочной литературе, 
работа с различны-ми периодическими изданиями: газетами и 
журналами для детей.Составление аннотации (письменно) на любимое 
произведение.Коллективная работа: подготовка творческого проекта на 
темы «Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и 
литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», «Моя любимая
книга».Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника летнего 
чтения



II. Планируемые результаты освоения учебного
предмета 

Планируемые  результаты  включают  личностные,
метапредметные  результаты  за  период  обучения,  а  также
предметные достижения младшего школьника за четвёртый
год обучения в начальной школе.

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.

 формирование  первоначальных  знаний  о
государственной символике;



 формирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке РФ, родном языке как
основе национального самосознания;

 развитие  представления  о  единстве  и  многообразии
языкового и культурного пространства России;

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.

 Физическое  воспитание,  формирование  культуры
здоровья 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,  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); 

 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. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
— осознавать значимость художественной литературы и фольклора

для  всестороннего  развития  личности  человека,  находить  в
произведениях  отражение  нравственных  ценностей,  фактов
бытовой  и  духовной  культуры  народов  России  и  мира,
ориентироваться  в  нравственно-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,  включая  ресурсы  сети
Интернет  (в  условиях  контролируемого  входа),  для  получения
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.

Система оценки достижения планируемых результатов

Критерии оценивания

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в 
виде индивидуального или фронтального устного опроса: 
чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко,
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.



Тематический контроль проводится после изучения 
определенной темы и может проходить как в устной, так и в 
письменной форме (проверь себя).
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 
индивидуально. Для проверки
подбираются доступные по лексике и содержанию 
незнакомые тексты. Для проверки понимания
текста учитель задает после чтения вопросы.
Отметка  «5» —  ученик  читает  целыми  словами  со
скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух
и  больше  110  слов  молча;  умеет  формулировать  главную
мысль прочитанного, сопоставить
факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по
плану, выбрав для этого
необходимые части прочитанного текста.
Отметка  «4» —  ученик  читает  целыми  словами  со
скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух
и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли
произведения прибегает к помощи
учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную
мысль; умеет высказывать свое
мнение о прочитанном.
Отметка «3» — ученик читает целыми словам со скоростью
не меньше 60 слов в минуту вслух и
не  меньше  80  слов  молча;  определяет  основную  мысль
произведения с помощью учителя;
затрудняется  в  кратком  пересказе  прочитанного;  рассказ  о
герое составляет по плану,
предложенному  учителем;  понимает  содержание
произведения и может ответить на вопросы
(иногда с помощью учителя).
Отметка  «2» —  ученик  не  выполняет  требований,
отвечающих отметке «3».

Оценка выразительности чтения
Выразительность  чтения  во  всех  классах  проверяется  по
подготовленному тексту. Контроль
может  быть  текущим  (при  проверке  домашнего  задания),
периодическим (проверка при



изучении  отдельных  произведений  овладения
интонационным рисунком, темпом, логическим
ударением, паузами). Итоговый контроль следует проводить
1-2 раза в год как конкурс
выразительного  чтения  подготовленного  произведения  по
тексту или наизусть. Форма конкурса
способствует  формированию  самооценки  у  каждого
обучающегося,  отработке  выразительности  чтения  (в
сравнении  с  чтением  одноклассников).  Текс  подбирается
эмоционально  ярко окрашенный,  но небольшой по объему
(1/2  страницы).  Это  может  быть  абзац  или  отрывок  из
произведения.
Отметка «5» — ученик читает четко, соблюдает смысловые
паузы, выделяет логические
ударения,  выражает  свое  отношение  к  читаемому;  темп
чтения и интонационный рисунок
соответствуют содержанию произведения.
Отметка «4» — ученик читает четко, соблюдает смысловые
паузы, выделяет логические
ударения,  но  не  выражает  собственного  отношения  к
читаемому; интонационный рисунок
нарушен.
Отметка «3» — ученик  читает  тихо,  выделяет смысловые
паузы и логические ударения, но темп
и тон чтения не соответствуют содержанию произведения.
Отметка  «2» —  ученик  не  выполняет  требования,
предъявляемые к отметке «3».

Чтение наизусть
Оценка  "5"  -  твердо,  без  подсказок,  знает  наизусть,
выразительно читает.
Оценка "4"  -  знает  стихотворение  наизусть,  но  допускает
при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает
нетвердое усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не
полностью воспроизводит текст

Пересказ



Оценка  "5" -  пересказывает  содержание  прочитанного
самостоятельно, последовательно, не
упуская  главного  (подробно  или  кратко,  или  по  плану),
правильно отвечает на вопрос, умеет
подкрепить  ответ  на  вопрос  чтением  соответствующих
отрывков.
Оценка  "4" -  допускает  1-2  ошибки,  неточности,  сам
исправляет их
Оценка  "3"  -  пересказывает  при  помощи  наводящих
вопросов учителя, не умеет
последовательно  передать  содержание  прочитанного,
допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.

Комплексная итоговая контрольная работа:
Комплексные итоговые контрольные работы состоят из 16 
заданий, различающихся по  содержанию, типу и уровню 
сложности.
За каждое выполненное задание ученик получает 1 или 2 
балла.
Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых 
заданий:
«5» - если ученик набрал 15 – 16 баллов;
«4» - если ученик набрал 12 – 14 баллов;
«3» - если ученик набрал 8 – 11 баллов;
«2» - если ученик набрал менее 8 баллов.
Задания повышенного уровня сложности (помеченные 
звёздочкой) оцениваются дополнительной
положительной отметкой только в том случае, если ученик 
набрал не менее 5 баллов.

Контрольно-измерительные материалы:
1. Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Оценка 

достижения планируемых результатов обучения. 
Контрольные работы, тестовые задания, литературные 
диктанты, тексты для проверки навыков чтения, 
диагностические задания. 1-4 классы. В двух частях. 
Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2019



2. Л.А.Ефросинина. Тетрадь для контрольных работ №1 для
учащихся общеобразовательных организаций . Москва, 
Издательский центр Вентана-Граф, 2019г.

3. Л.А.Ефросинина. Тетрадь для контрольных работ №2 для
учащихся общеобразовательных организаций . Москва, 
Издательский центр Вентана-Граф, 2019г.



3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов
Наименование раздела и тем Кол-во 

часов
Электронные 
(цифровые) 
образовательные ресурсы

I. О Родине, героические страницы истории

1. В.П.Катаев «Сын полка» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

2. В.П.Катаев «Сын полка» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

3. К.М.Симонов «Сын артиллериста» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

II. Фольклор.

1. Малые жанры фольклора. Повторение. 
Дополнительное чтение: крупицы народной 
мудрости

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

2. Волшебная сказка. Русская народная сказка 
«Иван-царевич и Серый Волк» 

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

3. Былины. Былина «Волхв Всеславович» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

4. Дополнительное чтение. Русская народная 
сказка «Марья Моревна»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

5. Слушание и работа с книгами. Былины. 
Дополнительное чтение. Былина «Вольга 
Святославич»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

6. Народные легенды  «Легенда о граде Китеже» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

7. «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Книги
с народными легендами

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

8. Народные песни. Героическая песня «Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский во главе 
ополчения» 

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

9. Слушание и работа с книгами. Народные песни. 
Дополнительное чтение. Песня-слава «Русская 
земля». 

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

10. Героическая песня «Суворов приказывает армии
переплыть море»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

III. Творчество А.С.Пушкина
1. «Осень». Дополнительное чтение Г.Н.Волков 

«Удивительный Александр Сергеевич»
1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 

https://classro  om.google.co  m/  

2. А.С.Пушкин «И.И.Пущину», «Зимняя дорога» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

3. И.И.Пущин «Записки о Пушкине» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

4. А.С.Пушкин «Сказка о золотом петушке». «Из 
воспоминаний В.И.Даля»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  
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5. А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». «Вещий 
Олег» (отрывок из «Повести временных лет»)

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

IV. Творчество И.А.Крылова 
1. Произведения русских баснописцев. 

И.А.Крылов «Стрекоза и муравей» 
И.И.Хемницер «Стрекоза» Л.Н.Толстой 
«Стрекоза и Муравей»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

2. И.И.Хемницер «Друзья». Дополнительное 
чтение И.А.Крылов «Крестьянин в беде»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

3. А.Е.Измайлов Кукушка», «Лестница» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

4. И.А.Крылов «Мартышка и очки», «Квартет», 
«Осёл и соловей». С.Михалков «Слово о 
Крылове»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/   

5. Слушание и работа с детскими книгами. 
И.И.Дмитриев «Муха», «Петух, Кот и 
Мышонок»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

6. Басня С.В.Михалкова «Зеркало». 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

V. Творчество М.Ю.Лермонтова.
1.

М.Ю.Лермонтов «Москва, Москва!...», «Парус»
1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 

https://classro  om.google.co  m/  

2. М.Ю.Лермонтов «Горные вершины», «Утёс» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

3. Дополнительное чтение. М.Ю.Лермонтов 
«Казачья колыбельная». 

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

4. М.Ю.Лермонтов .Восточная сказка «Ашик-
Кериб»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

VI. Литературная сказка.

1. Литературная сказка П.П.Ершова «Конёк-
Горбунок»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

2. Литературная сказка П.П.Ершова «Конёк-
Горбунок». П.П.Ершов «Кто он?»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

3. Волшебные сказки в стихах.В.А.Жуковский 
«Спящая царевна» 

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

4. Слушание и работа с книгами В.А.Жуковский 
«Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-
царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о 
премудрости Марьи-царевны, кощеевой дочери»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

5. Слушание и работа с книгами В.А.Жуковский 
«Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-
царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о 
премудрости Марьи-царевны, кощеевой дочери»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

VII. Картины природы в творчестве поэтов и писателей 
ХIХ— ХХ веков.

1. Стихи А.А.Блока
2. Стихи о Родине. А.А.Блок «Россия» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 

https://classro  om.google.co  m/  

3. Стихи А.А.Блока для детей «Рождество», «На 
поле Куликовом»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

4. Стихи о Родине и природе. К.Д.Бальмонт 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
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«Россия», «К зиме» https://classro  om.google.co  m/  

5. К.Д.Бальмонт «Снежинка», «Камыши» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

6. Сказочные стихи К.Д.Бальмонта «У чудищ», 
«Как я пишу стихи».  

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

7. И.А.Бунин «Гаснет вечер…», «Детство» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

8. И.А.Бунин «Листопад». Стихи русских поэтов. 
К.И.Чуковский «Н.Некрасов»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

9. Н.А.Заболоцкий «Детство», «Лебедь в 
зоопарке» 

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

10. Н.М.Рубцов «Берёзы», «Тихая моя Родина», 
«Ласточка»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

11. Слушание и работа с книгами А.П.Платонова. 
Сказка-быль «Любовь к Родине, или 
Путешествие воробья», 

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

12. А.П.Платонов. «Неизвестный цветок» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

13. В.А.Жуковский «Песня», «Ночь» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

14. Дополнительное чтение. В.А.Жуковский 
«Вечер», «Загадка»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

VIII. 8.Творчество Л.Н.Толстого.
1. Дополнительное чтение  «Воспоминания 

Л.Н.Толстого». Рассказ Л.Н.Толстого «Акула»
1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 

https://classro  om.google.co  m/  

2. Авторские сказки Л.Н.Толстой «Два брата» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

3. Басни Л.Н.Толстого «Мужик и водяной» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

4. Научно-популярный рассказ. Л.Н.Толстой 
«Черепаха»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

5. Познавательные рассказы. Л.Н.Толстой «Русак» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

6. Слушание и работа с детскими книгами. Былина
Л.Н.Толстого «Святогор-богатырь»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

IX. Произведения  о  животных  и  родной
природе. 

7. А.И.Куприн «Скворцы» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

8. Слушание и работа с детскими книгами 
А.И.Куприн «Четверо нищих»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

9. Очерки и воспоминания. А.И.Куприн «Сказки 
Пушкина», «Воспоминания об А.П.Чехове»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

10. Слушание и работа с детскими книгами. 
Э.Сэтон-Томпсон «Виннипегский волк». 

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

11. В.М.Песков «В гостях у Сэтон-Томпсона» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

X. Произведения о детях 
1. Н.Г.Гарин-Михайловский «Старый колодезь» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 

https://classro  om.google.co  m/  
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2. Слушание и работа с книгами. Произведения о 
детях. К.М.Станюкович «Максимка»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

3. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Вертел». 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

XI. Пьеса 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

1. Пьеса – сказка С.Я.Маршака  «Двенадцать 
месяцев»

2. Пьеса – сказка С.Я.Маршака  «Двенадцать 
месяцев»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

XII. Юмористические произведения 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

1. С.В.Михалков «Как старик корову продавал»
2. Юмористические рассказы о детях и для детей. 

Н.Н.Носов «Федина задача»
1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 

https://classro  om.google.co  m/  

3. И.Л.Гамазкова «Страдания». В.Ю.Драгунский 
«Тайное становится явным»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

XIII. Зарубежная литература. 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

1. В.Гюго «Козетта»
2. В.Гюго «Козетта» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 

https://classro  om.google.co  m/  

3. М.Твен «Приключения Тома Сойера» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

4. М.Твен «Приключения Гекельберри Финна» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

5. Х.К.Андерсен «Дикие лебеди» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

6. Х.К.Андерсен «Дикие лебеди» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

7. Х.К.Андерсен «Самое невероятное» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

8. Произведения Х.К.Андерсена. Стихотворение 
Х.К.Андерсена «Дети года»

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

9. Слушание и работа с детскими книгами. 
К.Г.Паустовский «Великий сказочник». 
Дополнительное чтение Х.К.Андерсен «Девочка
со спичками» 

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

10. Н.П.Вагнер «Фея Фантаста» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

11. Н.П.Вагнер «Берёза 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

12. Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов» 
(отдельные главы).

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

13. Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов» 
(отдельные главы).

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

XIV. Библиографическая культура (работа с 
детской книгой и справочной 

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  
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литературой).
1. Слушание и работа с детской книгой. 

М.Горький «Пепе»
2. Дополнительное чтение. М.Горький «О 

сказках». Р.Сеф «О стихах Джона Чиарди». 
Детские газеты и журналы

1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

3. Очерк.  И.С.Соколов-Микитов «Родина» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/   

4. Очерк .М.А.Шолохов «Любимая мать-отчизна» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

5. Очерк А.И.Куприн «Сказки Пушкина». 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

6. Н.Шер «Картины-сказки» 1 https  ://  uchi  .  ru  /  , 
https://classro  om.google.co  m/  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ
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Пояснительная записка

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 4 класса разработана в соответствии с 
нормативными документами: 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 
286 (далее – ФГОС НОО);

 Федеральным законом от 29.12.2-12 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
 Стратегия научно-технологического развития РФ, утверждённая Указом Президента РФ от 

01.12.2016г. № 642 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-гигиенические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 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»

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»

 Примерной программы по окружающему миру и на основе программ, разработанной авторами 
Н.Ф.Виноградовой, УМК «Начальная школа XXI века».

Место учебного предмета в учебном плане.
На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе учебным планом отводится 68 ч.
На основании учебного плана МАОУ СОШ №47 предмет «Окружающий мир» изучается в 4 классе в объеме 
68ч., 2 часа в неделю.

Цель и задачи изучения учебного предмета
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 
взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста 
и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на 
окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, 
обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного 
предмета;

 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;

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 
принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, 
культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по 
созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 
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; становление навыков повседневного проявления культуры общения, 
гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.

 Формирование функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

УМК учебного предмета для педагога:
1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф.



УМК учебного предмета для обучающегося:
1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф. 
1.

2. Содержание учебного предмета
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 жизни
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование маршрутов с
учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах
отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков 
и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 
информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) 
в условиях контролируемого доступа в Интернет.



№ 
п/п

Название раздела Программное содержание
Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 
результата

1 Раздел 1.

Человек и 
общество.

Школьные традиции и праздники. Классный, школьный 
коллектив, совместная деятельность. Одноклассники, 
взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 
взаимной помощи. Рабочее место школьника. Правила 
безопасной работы на  учебном месте, режим труда и  
отдыха

Обсуждение ситуаций по теме, например, «Правила поведения в классе 
и в школе». Беседа по теме, например, «Как содержать рабочее место в 
порядке»

Что такое культура. Ценности культуры. О чем 
рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые
печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России 
при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые 
университеты в России. М.В.Ломоносов.

Искусство России в разные времена (исторические 
эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней 
Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. 
Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка 
Древней Руси. Древнерусский театр.

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. 
Творения В.И.Баженова. изобразительное искусство 
XVIII века. Возникновение публичных театров.

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской 
культуры.). Творчество поэтов, писателей, 
композиторов, художников.

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, 
художников, поэтов, писателей. Известные сооружения 
советского периода.

Просмотр и  обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на темы «Культура России», просмотр 
иллюстраций, видеофрагментов и других материалов (по  выбору) на 
тему «Искусство в 18,19,20 веках», о  родном крае, труде людей. 
Рассматривание и описание изделий народных промыслов родного края 
и  народов России. Беседа по теме, например, «Правила поведения в  
учреждениях культуры  — в театре, музее, библиотеке»

Подготовка докладов на темы: «Поэты, архитекторы, научные деятели 
18,19,20 веков и их вклад в развитие страны»

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания Работа с иллюстративным материалом: рассматривание фото, 



(особенности географического положения, природы, 
труда и культуры народов).

репродукций на тему «Разные страны». Учебный диалог по теме, 
например, «Наши соседи с запада и востока». Рассказы детей по теме, 
например, «Взаимопомощь стран в разные времена»

2
Раздел 2.

Человек и природа.

Природа и предметы, созданные человеком. Природные 
материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, 
уход за ними. Неживая и живая природа. Погода и 
термометр. Наблюдение за погодой своего края. 
Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между 
человеком и  природой. Правила нравственного и 
безопасного поведения в  природе

Учебный диалог по теме, например, «Почему люди должны оберегать и 
охранять природу». Обсуждение ситуаций по теме, например, «Правила
поведения в природе». Экскурсии по теме, например, «Сезонные 
изменения в природе, наблюдение за  погодой». Практическая работа по
теме, например, «Измеряем температуру». Работа с иллюстративным 
материалом: «Живая и  неживая природа»

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, 
тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные 
субтропики (растительный и животный мир, труд и быт 
людей). Почвы России. Почва – среда обитания 
растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, 
Западно-Сибирская равнина (особенности, положение 
на карте). 

Просмотр видеофрагментов и презентаций на тему: «Природные зоны 
Росии».

Работа с географичкой картой. Изучение Восточно-Европейская 
равнина, Западно-Сибирская равнина.

Провести эксперименты на темы «Состав почвы и из чего она состоит»

3 Раздел 3.

Правила 
безопасной жизни.

Человек и его здоровье. Знание своего организма – 
условие здоровья и эмоционального благополучия. 
Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 
питание. Закаливание. Вредные привычки. 

Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 
знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы) 
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и 
электронные ресурсы школы) в  условиях 
контролируемого доступа в  Интернет.

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. 
Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при 

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: обсуждение режима 
дня четырёхклассника. Рассказ учителя: «Что такое правильное 
питание». Практическое занятие (при наличии условий) в кабинете 
технологии: «Правила пользования газовой и электроплитой». 
Составление памятки по теме, например, «Телефоны экстренных 
служб». Дидактическая игра по теме, например, «Правила поведения на 
улицах и дорогах, дорожные знаки».

Нарисовать плакат на тему: «Вредные привычки»



встрече с опасными животными.



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе 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.
формировать отношение к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.

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:
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 



 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 
обогащении 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; 6 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; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;
 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 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:
 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. 3) Самооценка:
 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 ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ.
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); 6 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 
наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 6 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; 
 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в Интернете.

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного
предмета и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и 
могут быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся.



№ Тема урока План Электронные
(цифровые) 

образовательные
ресурсы



Раздел 1. Человек – живое существо (организм) (16 часов)

1. Человек – живое существо (организм) Общее 
строение организма человека

1 https://uchi.ru/

2. Нервная система. Головной и спинной мозг 1 https://uchi.ru/
3. Двигательная система организма человека 1 https://uchi.ru/
4. Пищеварительная система 1 https://uchi.ru/
5. Пищеварительная система 1 https://uchi.ru/
6. Дыхательная система 1 https://uchi.ru/
7. Кровеносная система 1 https://uchi.ru/
8. Как организм удаляет жидкие ненужные ему 

вещества
1 https://uchi.ru/

9. Кожа 1 https://uchi.ru/
10. Как человек воспринимает окружающий мир. 

Зрение
1 https://uchi.ru/

11. Как человек воспринимает окружающий мир. 
Слух

1 https://uchi.ru/

12. Как человек воспринимает окружающий мир. 
Обоняние, вкус, осязание

1 https://uchi.ru/

13. Как человек воспринимает окружающий мир. 
Обоняние, вкус, осязание

1 https://uchi.ru/

14. Мир чувств 1 https://uchi.ru/
15. Внимание 1 https://uchi.ru/
16. Память 1 https://uchi.ru/

Раздел 2.Твоё здоровье. (12 часов)
17. Режим дня 1 https://uchi.ru/
18. Режим дня 1 https://uchi.ru/
19. Правила закаливания 1 https://uchi.ru/
20. Можно ли снять усталость? 1 https://uchi.ru/
21. Поговорим о вредных привычках 1 https://uchi.ru/
22. Поговорим о вредных привычках 1 https://uchi.ru/
23. Когда дом становится опасным 1 https://uchi.ru/



24. Когда дом становится опасным 1 https://uchi.ru/
25. Улица полна неожиданностей 1 https://uchi.ru/
26. Улица полна неожиданностей 1 https://uchi.ru/
27. Если случилась беда 1 https://uchi.ru/
28. Если случилась беда 1 https://uchi.ru/

 Раздел 3. Человек – часть природы (2 часа).
29. Чем человек отличается от животного? 1 https://uchi.ru/
30. От рождения до старости 1 https://uchi.ru/

 Раздел 4. Человек среди людей. (5 часов )
31.  Поговорим о доброте 1 https://uchi.ru/
32. Что такое справедливость 1 https://uchi.ru/
33. О смелости 1 https://uchi.ru/
34. Умеешь ли ты общаться? 1 https://uchi.ru/
35. Умеешь ли ты общаться? 1 https://uchi.ru/

 Раздел 5. Родная страна: от края до края. (10 часов)
36. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь  и тундра
1 https://uchi.ru/

37. Природные зоны России. Тайга и зона 
смешанных лесов

1 https://uchi.ru/

38. Природные зоны России. Степи и пустыни. 
Субтропики

1 https://uchi.ru/

39. Почвы России 1 https://uchi.ru/
40. Рельеф России 1 https://uchi.ru/
41. Рельеф России 1 https://uchi.ru/
42. Как возникали и строились города 1 https://uchi.ru/
43. Россия и её соседи. Япония 1 https://uchi.ru/
44. Россия и её соседи. Китай 1 https://uchi.ru/
45. Россия и её соседи. Финляндия. Королевство 

Дания
1 https://uchi.ru/

 Раздел 6. Человек – творец культурных ценностей. (12 часов)
46. Что такое культура 1 https://uchi.ru/



47. Из истории письменности 1 https://uchi.ru/
48. О первых школах и книгах 1 https://uchi.ru/
49. О первых школах и книгах 1 https://uchi.ru/
50. Чему и как учились при Петре I 1 https://uchi.ru/
51. Русское искусство до XVIII века 1 https://uchi.ru/

52. Русское искусство до XVIII века 1 https://uchi.ru/

53. Искусство России XVIII века 1 https://uchi.ru/
54. Искусство России XVIII века 1 https://uchi.ru/
55. Золотой век русской культуры (XIX век) 1 https://uchi.ru/
56. Золотой век русской культуры (XIX век) 1 https://uchi.ru/
57. Искусство России  XX века 1 https://uchi.ru/

 Раздел 7. Человек – защитник своего Отечества.(6 часов)
58. Как Русь боролась с половцами. Битва на 

Чудском озере
1 https://uchi.ru/

59. Куликовская битва 1 https://uchi.ru/
60. Отечественная война 1812 года 1 https://uchi.ru/
61. Великая Отечественная война 1941-1945 годов 1 https://uchi.ru/
62. Великая Отечественная война 1941-1945 годов 1 https://uchi.ru/

63. Великая Отечественная война 1941-1945 годов 1 https://uchi.ru/
Раздел 8. Гражданин и государство. (5 часов) 1 https://uchi.ru/

64. Гражданин и государство 1 https://uchi.ru/
65. Гражданин и государство 1 https://uchi.ru/
66. Гражданин и государство 1 https://uchi.ru/
67. Флаг и Герб государства 1 https://uchi.ru/
68. Гражданин и государство 1 https://uchi.ru/
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Система оценки достижения планируемых результатов



Основными формами текущего контроля являются:
•  устный опрос;
•  диагностические работы;
•  тестовые задания;
•  самостоятельные работы.
В конце учебного года проводится  комплексная работа на межпредметной основе.
   Виды   контроля: 
Итоговый - комплексная контрольная работа

Общие подходы к оцениванию контрольных работ.
В 4-м классе используется отметочное оценивание, а ее критериями являются соответствие или несоответствие требованиям программы. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 4 класса разработана в 
соответствии с нормативными документами: 
 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО);
 Федеральным законом от 29.12.2-12 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;
 Стратегия научно-технологического развития РФ, утверждённая Указом Президента РФ 

от 01.12.2016г. № 642 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-гигиенические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 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»
 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»
 Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования,  на

основе  авторской  программы  «Изобразительное  искусство»  авторской  программы
Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Ю.Н.Протопопов.

Место учебного предмета в учебном плане.

На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 
часа.

Цель и задачи изучения учебного предмета
Целью  уроков  изобразительного  искусства  в  начальной  школе  является  реализация

фактора  развития,  формирование  у  детей  целостного,  гармоничного  восприятия  мира,
активизация  самостоятельной  творческой  деятельности,  развитие  интереса  к  природе  и
потребность  в  общении с  искусством;  формирование духовных начал  личности,  воспитание
эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений  профессионального  и
народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной
природе, своему народу, к многонациональной культуре.

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:

 воспитание  устойчивого  интереса  к  изобразительному  творчеству;  уважения  к
культуре  и  искусству  разных  народов,  обогащение  нравственных  качеств,  способности
проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие  творческого  потенциала  ребенка  в  условиях  активизации  воображения  и
фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы
и  произведений  разных  видов  искусства;  развитие  желания  привносить  в  окружающую
действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности;

 освоение  разных  видов  пластических  искусств:  живописи,  графики,  декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение  выразительными  средствами  изобразительного  искусства,  языком
графической  грамоты  и  разными  художественными  материалами  с  опорой  на  возрастные
интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления
об окружающем мире;



 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.
Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного

зрения,  освоения  выразительности  художественно-образного  языка  изобразительного
искусства,  приоритетности  самостоятельной  художественно-творческой  деятельности
школьника, восприятия разных видов искусства. 

 Формирование функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

Основой  всего  педагогического  процесса  в  преподавании  изобразительного  искусства
является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции
и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами.

УМК учебного предмета для педагога:

1. Основные средства обучения:
Изобразительное  искусство:  4  класс:   учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 
2. Методические пособия
Л. Г.  Савенкова,  Н.В.  Богданова.  Изобразительное искусство:1-4 классы:  методическое
пособие для учителя.- М.:Вентана-Граф

УМК учебного предмета для обучающегося:

1. Основные средства обучения:
Изобразительное  искусство:  4  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 

2. Дидактические пособия:
Изобразительное искусство: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся  общеобразовательных
учреждений / Л.Г.Савенкова. Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф. 



1. Содержание учебного предмета

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 мемориальными комплексами.
Создание эскиза памятника народному герою. 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 др. 
Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.
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 (юрта, каркасный дом и др., 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 национальной культуры. 
Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 





№ п/п Название раздела Программное содержание
Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 
результата

1 Модуль
«Восприятие
произведений
искусства»

Восприятие детских рисунков. Навыки восприятия 
произведений детского творчества и формирование
зрительских умений. Первые представления о 
композиции: на уровне образного восприятия. 
Представление о различных художественных 
материалах. Обсуждение содержания рисунка

Наблюдать, рассматривать, анализировать детские рисунки с 
позиций их содержания и сюжета, настроения.
Объяснять расположение изображения на листе
и выбор вертикального или горизонтального формата.
Объяснять, какими художественными материала-
ми (карандашами, мелками, красками и т. д.)
сделан рисунок. 

2 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).

Осваивать навыки работы графическими материалами.
Наблюдать и анализировать характер линий в природе.
Создавать линейный рисунок — упражнение на разный характер 
линий. Выполнять с натуры рисунок листа дерева. Рассматривать и 
обсуждать характер формы листа. Осваивать последовательность 
выполнения рисунка. Приобретать опыт обобщения видимой формы 
предмета. Анализировать и сравнивать соотношение частей, 
составляющих одно целое, рассматривать изображения животных с 
контрастными пропорциями. Приобретать опыт внимательного 
аналитического наблюдения. Развивать навыки рисования по 
представлению и воображению. 
Приобрести новый опыт наблюдения окружающей реальности. 
Рассматривать и анализировать иллюстрации известных художников 
детских книг с позиций освоенных знаний о пятне, линии и 
пропорции.
Изображать человека не листе, обращая внимание на пропорции 
тела, на их расположение. Научиться рисовать симметричные линии 
относительно туловищу. Рисование человека в беге, ходьбе, сидящие 
и стоящие положение туловища человека.



4 Модуль
«Живопись»

Цвет как одно из главных средств выражения в 
изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью
в условиях урока. Три основных цвета. 
Ассоциативные представления, связанные с каждым 
из цветов. Навыки смешения красок и получения 
нового цвета. Эмоциональная выразительность 
цвета. Цвет как выражение настроения, душевного 
состояния. Наш мир украшают цветы. Живописное 
изображение по представлению и восприятию 
разных по цвету и формам цветков. Развитие 
навыков работы гуашью и навыков наблюдения. 
Тематическая композиция «Времена года». 
Контрастные цветовые состояния времён года. 
Работа гуашью, в технике аппликации или в 
смешанной технике. Техника монотипии. 
Представления о симметрии. Развитие 
ассоциативного воображения

Осваивать навыки работы гуашью в условиях школьного урока. 
Знать три основных цвета. Обсуждать ассоциативные представления,
связанные с каждым цветом. Экспериментировать, исследовать 
возможности смешения красок, наложения цвета на цвет,
размывания цвета в процессе работы над разно-
цветным ковриком. Осознавать эмоциональное звучание цвета, то, 
что разный цвет «рассказывает» о разном настроении — весёлом, 
задумчивом, грустном и др.
Объяснять, как разное настроение героев передано
художником в иллюстрациях. Выполнить красками рисунок с 
весёлым или грустным настроением.
Выполнить гуашью рисунок цветка или цветов на основе 
демонстрируемых фотографий или по представлению. Развивать 
навыки аналитического рассматривания разной формы и строения 
цветов.
Выполнить изображения разных времён года. Рассуждать и 
объяснять, какого цвета каждое время года и почему, как догадаться 
по цвету изображений, какое это время года. Иметь представления о 
свойствах печатной техники. Осваивать технику монотипии для 
развития живописных умений и воображения. Осваивать свойства 
симметрии

4 Модуль
«Скульптура»

Изображение в объёме. Приёмы работы с 
пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка 
зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, 
зайчика и т. д.). Приёмы вытягивания, вдавливания, 
сгибания, скручивания. Бумажная пластика. 
Овладение первичными приёмами надрезания, 
закручивания, складывания в работе над объёмной 
аппликацией.
Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее 
известных народных художественных промыслов 
(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов).
Объёмная аппликация из бумаги и картона

Наблюдать, воспринимать выразительные образные объёмы в 
природе: на что похожи формы облаков, камней, коряг, картофелин и
др. (в классе на основе фотографий). Осваивать первичные навыки 
лепки — изображения в объёме. Лепить из целого куска пластилина 
мелких зверушек путём вытягивания, вдавливания. Овладевать 
первичными навыками работы в объёмной аппликации и коллаже. 
Осваивать навыки объёмной аппликации (например, изображение 
птицы — хвост, хохолок, крылья на основе простых приёмов работы 
с бумагой).
Рассматривать и характеризовать глиняные игрушки известных 
народных художественных промыслов. Анализировать строение 
формы, частей и пропорций игрушки выбранного промысла. 
Осваивать этапы лепки формы игрушки и её частей.
Выполнить лепку игрушки по мотивам выбранного народного 
промысла. Осваивать приёмы создания объёмных изображений из 
бумаги. Приобретать опыт коллективной работы по созданию в 
технике аппликации панно из работ учащихся



5 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 др. 
Мотивы и назначение русских народных 
орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов 
избы, вышивка, декор головных уборов и др.
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.

Рассматривать и эстетически характеризовать
различные примеры узоров разных народах (на основе
фотографий). Приводить примеры и делать ассоциативные 
сопоставления с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
искусства.
Выполнить рисунок подноса, игрушки и т.д.
Приобретать опыт использования правил симметрии при 
выполнении рисунка. Рассматривать и характеризовать примеры 
художественно выполненных орнаментов. Определять в 
предложенных орнаментах мотивы изображения: растительные, 
геометрические, анималистические. Рассматривать орнаменты в 
круге, полосе, квадрате в соответствии с оформляемой предметной 
поверхностью. Выполнить гуашью творческое орнаментальное 
стилизованное изображение цветка, птицы и др. (по выбору) в круге 
или в квадрате (без раппорта). Рассматривать и характеризовать 
орнамент, украшающий игрушку выбранного промысла.
Выполнить на бумаге красками рисунок орнамента выбранной 
игрушки. Выполнить рисунок игрушки выбранного художественного
промысла или, предварительно покрыв вылепленную игрушку 
белилами, нанести орнаменты на свою игрушку, сделанную по 
мотивам народного промысла. Осваивать технику оригами, сложение
несложных фигурок.
Узнавать о работе художника по изготовлению
бытовых вещей. Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, 
клеем, подручными материалами

                                   
Модуль
«Архитектура» 

Наблюдение разнообразия архитектурных построек 
в окружающем мире по фотографиям, обсуждение
их особенностей и составных частей зданий.
Освоение приёмов конструирования из бумаги. 
Складывание объёмных простых геометрических 
тел. Овладение приёмами склеивания деталей, 
надрезания, вырезания деталей, использование 
приёмов симметрии. Макетирование (или создание 
аппликации) пространственной среды сказочного 
города из бумаги, картона или пластилина

Рассматривать и сравнивать различные здания
в окружающем мире (по фотографиям).
Анализировать и характеризовать особенности и составные части 
рассматриваемых зданий.
Выполнить рисунок придуманного дома на основе полученных 
впечатлений (техника работы может быть любой, например с 
помощью мелких печаток).
Осваивать приёмы складывания объёмных простых геометрических 
тел из бумаги (параллелепипед, конус, пирамида) в качестве основы 
для домиков.
Осваивать приёмы склеивания деталей, симметричного надрезания, 
вырезания деталей и др., чтобы получились крыши, окна, двери, 
лестницы для бумажных домиков.
Макетировать в игровой форме пространство сказочного городка 
(или построить городок в виде объёмной аппликации)



Модуль
«Восприятие
произведений
искусства»

Восприятие произведений детского творчества. 
Обсуждение сюжетного и эмоционального 
содержания детских работ. Художественное 
наблюдение окружающего мира (мира природы) и 
предметной среды жизни человека в зависимости от 
поставленной аналитической и эстетической задачи 
наблюдения (установки). Рассматривание 
иллюстраций к детским книгам на основе 
содержательных установок учителя в соответствии с 
изучаемой темой. Знакомство с живописной 
картиной. Обсуждение произведений с ярко
выраженным эмоциональным настроением или со 
сказочным сюжетом. Произведения В. М. Васнецова,
Б.М.Кустодиева и других художников (по выбору 
учителя).  Художник и зритель. Освоения 
зрительских умений на основе получаемых знаний и 
творческих установок наблюдения. Ассоциации из 
личного опыта учащихся и оценка эмоционального 
содержания произведений. Произведения 
В.И.Сурикова, А. Г. Венецианова И. И. К.А. 
Коровина и других художников (по выбору учителя) 
по теме «Времена года»

Наблюдать, разглядывать, анализировать детские работы с позиций 
их содержания и сюжета, настроения, расположения на листе,
цветового содержания, соответствия учебной задаче, поставленной 
учителем. Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на 
основе эмоциональных впечатлений и с учётом визуальной 
установки учителя. Приобретать опыт художественного наблюдения 
предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 
аналитической и эстетической задачи (установки). Осваивать опыт 
восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 
Осваивать опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 
книгах в соответствии с учебной установкой. Приобретать опыт 
специально организованного общения со станковой картиной. 
Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со 
станковой картиной.
Приобретать опыт зрительских умений, включающих необходимые 
знания, внимание к позиции автора и соотнесение с личным 
жизненным опытом зрителя. Рассказывать и обсуждать зрительские 
впечатления и мысли. Знать основные произведения изучаемых 
художников

Модуль
«Азбука
цифровой
графики»

Фотографирование мелких деталей природы, 
запечатление на фотографиях ярких зрительных 
впечатлений. Обсуждение в условиях урока 
ученических фотографий, соответствующих  
изучаемой теме

Приобретать опыт фотографирования с целью эстетического и 
целенаправленного наблюдения природы. Приобретать опыт 
обсуждения фотографий с точки зрения цели сделанного снимка, 
значимости его содержания, его композиции



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 
позиции и социально значимые личностные качества; 
духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию 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, умение выражать свое отношение к окружающему миру, демонстрировать 
чувство гордости за свою страну.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-
прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 
декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 
деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.

Гражданское воспитание формируется 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 национальных 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-
нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 
обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 
искусством помогают школьнику 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 школьников 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

1.Овладение универсальными познавательными действиями 
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; 
абстрагировать 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.

Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 
свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 
художественных заданий; 
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 
установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 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.

Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную 
в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 
различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
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 сети Интернет.

2.Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 
между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 
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.

3.Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
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 бережно относясь к используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 
построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации.

Модуль «Графика»
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 
творческой работе в условиях урока.
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 
средствами изобразительного языка.
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 
геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. Приобретать опыт создания 
рисунка простого (плоского) предмета с натуры.
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 
величины. Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 
изображения на листе. Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 
выполнения соответствующих задач рисунка.
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 
художественной деятельности.
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 
соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 
графических средств его выражения (в рамках программного материала).



Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 
рождает каждый цвет.
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт
жизненных ассоциаций.
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 
получения нового цвета.
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 
организованные педагогом.

Модуль «Скульптура»
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 
форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 
форме в объёмном изображении.
Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём
её складывания, надрезания, закручивания и др.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 
условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 
орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства.
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 
анималистические.
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 
декоративный цветок или птица).
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 
промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 
промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки 
выбранного промысла.
Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника.

Модуль «Архитектура»
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 
условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 
рассматриваемых зданий.
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 
геометрических тел.
Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 
коллективной игровой деятельности.
Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 
содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 
соответствия учебной задаче, поставленной учителем.
Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.



Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 
построек. Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 
понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 
картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору 
учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 
натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 
наблюдения природы.
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 
снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.

Система оценки достижения планируемых результатов

1 Промежуточная итоговая аттестация Тест

Общие подходы к оцениванию контрольных работ.

За выполнение тестовой работы ставятся следующие баллы:
за каждое правильно выполненное задание – 1 балл
7-8 баллов – высокий уровень выполнения работы
6-5 баллов – средний уровень выполнения работы
менее 5 баллов – низкий уровень выполнения работы

Контрольно- измерительные материалы.

Проведение итоговой контрольной работы.



3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов

№ Тема урока План Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы

1.Организация внутреннего пространства жилища (6 часов)

1. Форма предметов. Пейзаж с элементами народной 
архитектуры «Песня природы твоего родного 
края».

1 https://uchi.ru/

2. Эскиз крыльца деревянного терема и окна из 
сказки.

1 https://uchi.ru/

3. Уголок родной природы в технике цветной 
графики. Подражание японским или китайским 
художникам.

1 https://uchi.ru/

4. Автопортрет в интерьере русской избы. 1 https://uchi.ru/

5. Композиция. Тематическая композиция «Старые 
улицы». Трёхмерность пространства.

1 https://uchi.ru/

6. Эскиз  росписи японского национального костюма. 1 https://uchi.ru/

2. Народные промыслы и декоративно- прикладное искусство (10 часов)

7. Жанровая композиция «Из жизни деревни в стиле 
традиционной каргопольской игрушки.

1 https://uchi.ru/

8. Жостовский поднос. 1 https://uchi.ru/

9. Дымковская игрушка. 1 https://uchi.ru/

10. Жанровая композиция на тему «Горы в лучах 
заходящего солнца»

1 https://uchi.ru/

11. Хохломская роспись. Стилизация форм природных
объектов. Шкатулка, кубышка или чашка.

1 https://uchi.ru/

12. Жанровая композиция по мотивам детских 
народных игр. Линия, пятно, цвет, колорит, форма.

1 https://uchi.ru/

13. Символика народного орнамента 1 https://uchi.ru/

14. Натюрморт из предметов национальной посуды 1 https://uchi.ru/

15. Натюрморт из предметов национальной посуды. 1 https://uchi.ru/

16. Узор для полотенца в технике «вышивка крестом» 1 https://uchi.ru/

3. Природное пространство и народная архитектура (10 часов)

17. Цвет. Парусные гонки в технике гелевыми 
ручками.

1 https://uchi.ru/



18. Изображение животных в естественной для них 
среде (отрывная аппликация).

1 https://uchi.ru/

19. Композиция «Играем с собакой. 1 https://uchi.ru/

20. Головной убор для персонажа народной сказки 
(поля и тулья).

1 https://uchi.ru/

21. Иллюстрация к былине. 1 https://uchi.ru/

22. Иллюстрация к сказке. https://uchi.ru/

23. Жанровая композиция  «Лоток с игрушками». 1 https://uchi.ru/

24. Жанровая композиция «Мастер за работой». 1 https://uchi.ru/

25. Фантазия. Мировое дерево. 1 https://uchi.ru/

26. Лист Мирового дерева. 1 https://uchi.ru/

Графика (7 часов)

27. Дом, необычный по виду. 1 https://uchi.ru/

28. Натюрморт «Овощи и фрукты на кухонном столе». 1 https://uchi.ru/

29. Жанровая композиция «Базарный день». 1 https://uchi.ru/

30. Волшебные существа из сказки. 1 https://uchi.ru/

31. Волшебные существа из сказки. 1 https://uchi.ru/

32. Итоговая контрольная работа по технологии 1 https://uchi.ru/

33. Выставка творческих работ 1 https://uchi.ru/

34. Выставка творческих работ. 1 https://uchi.ru/

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 часа



Формы учета рабочей программы воспитания

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 
и взаимодействию с другими детьми;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.



Пояснительная записка

Рабочая программа предмета «Технология» для 4 класса
разработана в соответствии с нормативными документами: 

 ФГОС начального общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 
286 (далее – ФГОС НОО);

 Федеральным законом от 29.12.2-12 № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации;

 Стратегия научно-технологического развития РФ, 
утверждённая Указом Президента РФ от 01.12.2016г. № 642 

 Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-
гигиенические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 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»

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»

 Рабочая программа предмета «Технология» для 4 
класса разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, 
на основе авторской программы Е.А. Лутцевой УМК 
«Начальная школа 21 века».

Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на 

изучение курса «Технология» в 4классе (по 1 часу в неделю) -
34 часа .



Цель и задачи изучения учебного предмета
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: 
-формирование общих представлений о культуре и 
организации трудовой деятельности как важной части общей 
культуры человека; 
-становление элементарных базовых знаний и представлений о 
предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 
человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 
технологиях создания, исторически развивающихся и 
современных производствах и профессиях; 
-формирование основ чертёжно-графической грамотности, 
умения работать с простейшей технологической 
документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 
-формирование элементарных знаний и представлений о 
различных материалах, технологиях их обработки и 
соответствующих умений.

Формирование функциональной грамотности, готовности к 
успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 
дальнейшему успешному образованию.

Развивающие задачи: 
-развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 
координации, глазомера через формирование практических 
умений; 



-расширение культурного кругозора, развитие способности 
творческого использования полученных знаний и умений в 
практической деятельности; 
-развитие познавательных психических процессов и приёмов 
умственной деятельности посредством включения 
мыслительных операций в ходе выполнения практических 
заданий; 
-развитие гибкости и вариативности мышления, способностей 
к изобретательской деятельности.

Воспитательные задачи: 
-воспитание уважительного отношения к людям труда, к 
культурным традициям, понимания ценности 
предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
-развитие социально ценных личностных качеств: 
организованности, аккуратности, добросовестного и 
ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; 
-воспитание интереса и творческого отношения к 
продуктивной созидательной деятельности,
мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 
самореализации; 
-становление экологического сознания, внимательного и 
вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 
взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 
-воспитание положительного отношения к коллективному 
труду, применение правил культуры общения, проявление 
уважения к взглядам и мнению других людей.

УМК учебного предмета для педагога:
1. Основные средства обучения:
Лутцева Л.Е. «Технология» 4 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: – М.: Вентана-Граф, 2014.
2. Методические материалы для учителя:
Лутцева Л.Е. «Технология». Органайзер для учителя. Сценарий 
уроков. 4класс. Методическое пособие – М.: Вентана-Граф, 2017.

УМК учебного предмета для обучающегося:



1. Основные средства обучения:
Лутцева Л.Е. «Технология» 4 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: – М.: Вентана-Граф, 2014.
2. Дидактические пособия:
Лутцева Л.Е. , Зуева Т.П «Технология». 4 класс.Рабочая тетрадь– М.:
Вентана-Граф, 2017.

1.Содержание учебного предмета
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

1



компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе
PowerPoint или другой.



Название раздела Программное содержание Виды деятельности обучающихся

1. Технологии, 
профессии и  
производства (12ч)

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. 

Изучать правила безопасности при работе с инструментами и  
приспособлениями. Изучать возможности использования 
изучаемых инструментов и приспособлений людьми разных 
профессий. Подготавливать рабочее место в зависимости от 
вида работы. Рационально размещать на рабочем месте 
материалы и инструменты; поддерживать порядок во время 
работы; убирать рабочее место по окончании работы под 
руководством учителя. Изучать важность подготовки, 
организации, уборки рабочего места, поддержания порядка 
людьми разных профессий. Формировать общее понятие об 
изучаемых материалах, их происхождение, разнообразие и 
основные свойства, понимать отличие материалов от 
инструментов и приспособлений. Рассматривать возможности
использования, применения изучаемых материалов при 
изготовлении изделий, предметов быта и др. людьми разных 
профессий. Понимать особенности технологии изготовления 
изделий, выделять детали изделия, основу, определять способ 
изготовления под руководством учителя. Определять 
основные этапы изготовления изделия при помощи учителя и 
на основе графической инструкции в учебнике (рисован- 
ому/слайдовому плану, инструкционной карте): анализ 
устройства изделия, разметка деталей, выделение деталей, 
сборка изделия, отделка. Знакомиться с профессиями, 
связанными с изучаемыми материалами и производствами. 
Приводить примеры традиций и праздников народов России, 
ремёсел, обычаев и производств, связанных с изучаемыми 
материалами и производствами.

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.

Под руководством учителя организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее место для работы с 
бумагой и картоном, правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы в  соответствии с 
индивидуальными особенностями обучающихся, в  процессе 
выполнения изделия контролировать и при необходимости 
восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать рабочее 
место. Соблюдать технику безопасной работы инструментами
и приспособлениями. Применять правила безопасной и 
аккуратной работы ножницами, клеем. Определять названия и
назначение основных инструментов и приспособлений для 



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. 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон и др.), 
использовать их в практической работеЧитать простые 
графические схемы изготовления изделия и выполнять 
изделие по заданной схеме под руководством учителя. Под 
руководством учителя анализировать конструкцию изделия, 
обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 
основные технологические операции ручной обработки 
материалов: разметку деталей, выделение деталей, 
формообразование деталей, сборку изделия и отделку изделия
или его деталей по заданному образцу. Анализировать 
декоративно-художественные возможности разных способов 
обработки бумаги, например, вырезание деталей из бумаги и 
обрывание пальцами). Изготавливать изделия с 
использованием осваиваемых технологий. Под руководством 
учителя собирать плоскостную модель, объяснять способ 
сборки изделия. Соблюдать правила безопасной работы иглой
и булавками. 

3. Конструирование и  
моделирование (6 ч): 
— конструирование и 
моделирование из 
бумаги, картона, 
пластичных материалов,
природных и 
текстильных 
материалов

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.

Конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных
материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным
условиям  (технико-технологическим,  функциональным,
декоративно-художественным).  Использовать  способы
подвижного  и  неподвижного  соединения  деталей  набора
«Конструктор». 
Создавать простые макеты и модели архитектурных 
сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. 
Использовать измерения и построения для решения 
практических задач. 

4. Информационно- 
коммуникативные 
технологии* (10 ч)

Работа  с  доступной  информацией  в  Интернете2 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.

Находить и отбирать разные виды информации в Интернете 
по заданным критериям, для презентации проекта. 
Использовать различные способы получения, передачи и 
хранения информации. Использовать компьютер для поиска, 
хранения и воспроизведения информации. Наблюдать и 
соотносить разные информационные объекты в учебнике 
(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый
план) и делать выводы и обобщения С помощью учителя 
создавать печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; оформлять слайды 

2



презентации (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 
выравнивание абзаца); работать с доступной информацией; 
работать в программе PowerPoint (или другой). Осваивать 
правила работы в программе PowerPоint (или другой). 
Создавать и сохранять слайды презентации в программе 
PowerPоint (или другой). Набирать текст и размещать его на 
слайде программы PowerPoint), размещать иллюстративный 
материал на слайде, выбирать дизайн слайда. Выбирать 
средства ИКТ, компьютерные программы для презентации 
разработанных проектов



2.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты обучающегося

 первоначальные  представления  о  созидательном  и  нравственном  значении  труда  в  жизни
человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

 осознание  роли  человека  и  используемых  им  технологий  в  сохранении  гармонического
сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению
окружающей среды;

 понимание  культурно-исторической  ценности  традиций,  отражённых  в  предметном  мире;
чувство  сопричастности  к  культуре  своего  народа,  уважительное  отношение  к  культурным
традициям других народов; 

 проявление 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; 

 проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам  творческой
преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации;  мотивация  к
творческому  труду,  работе  на  результат;  способность  к  различным  видам  практической
преобразующей деятельности; 

 проявление  устойчивых волевых качества  и  способность  к  саморегуляции:  организованность,
аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление
толерантности и доброжелательности.

 умение выражать свое отношение к окружающему миру, демонстрировать чувство гордости за
свою страну.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Познавательные УУД:

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы
и высказываниях (в пределах изученного); 

 осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных
признаков; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически
представленной в схеме, таблице; 

 определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;
 классифицировать  изделия  по  самостоятельно  предложенному  существенному  признаку

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
 читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;
 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.

Работа с информацией:
 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для

создания моделей и макетов изучаемых объектов; 
 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием учебной литературы;
 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 
Коммуникативные УУД:

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 



 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  его строении, свойствах и
способах создания;

 описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
 формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения

задания.
Регулятивные УУД:

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 
 прогнозировать  необходимые  действия  для  получения  практического  результата,  предлагать

план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 
 выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы,

устанавливать их причины и искать способы устранения;
 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность:
 выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым

качествам;
 справедливо распределять  работу,  договариваться,  приходить  к общему решению,  отвечать  за

общий результат работы;
 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;
 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
— формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и

творческих  профессиях,  о  мировых  достижениях  в  области  техники  и  искусства  (в рамках
изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида
работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на  инструкционную  (технологическую)  карту  или  творческий  замысел;  при  необходимости
вносить коррективы в выполняемые действия; 

— понимать  элементарные  основы  бытовой  культуры,  выполнять  доступные  действия  по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например,
плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в
зависимости  и  от  поставленной  задачи;  оформлять  изделия  и  соединять  детали  освоенными
ручными строчками;

— выполнять  символические  действия  моделирования,  понимать  и  создавать  простейшие  виды
технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять
по ней работу;

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия:
на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального
назначения изделия; 

— на  основе  усвоенных  правил  дизайна  решать  простейшие  
художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

— создавать  небольшие  тексты,  презентации  и  печатные  публикации  с  использованием
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта,
выравнивание абзаца);

— работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;



— решать  творческие  задачи,  мысленно  создавать  и  разрабатывать  проектный  замысел,
осуществлять  выбор  средств  и  способов  его  практического  воплощения,  аргументированно
представлять продукт проектной деятельности; 

— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для
обсуждения,  уважительно  относиться  к  мнению  товарищей,  договариваться;  участвовать  в
распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.

— Фонд оценочных материалов

                     

Оценочные материалы

1 четверть
1 Проверочная  работа по технологии за 1 четверть

2 четверть
2 Проверочная  работа по технологии за 2 четверть

3 четверть
3 Проверочная  работа по технологии за 3 четверть

4 четверть
4 Итоговая контрольная работа по технологии 

Критерии оценивания

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются
по следующим критериям:

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;
- степень самостоятельности;
 -уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный),
найденные продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его
творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
Оценка «5» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении
правил безопасности работы с инструментами.
Оценка «4» -выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без 
нарушения конструкции изделия
Оценка «3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушений 
в конструкции изделия.
Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивается, 
оно подлежит исправлению, переделке

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых
на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме

электронных (цифровых) образовательных ресурсов
Наименование раздела и тем Кол-во Электронные 

(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА (12часов)

Штучное и массовое производство 1  https://uchi.ru/



Быстрее, больше 1  https://uchi.ru/

Как делают автомобили. коллективный проект 1  https://uchi.ru/

Как делают автомобили. коллективный проект 1  https://uchi.ru/

Черное золото 1  https://uchi.ru/

Что изготовляют из нефти 1 https://uchi.ru/

Что такое вторичное сырье 1 https://uchi.ru/

Что такое вторичное сырье 1 https://uchi.ru/

О чем рассказывает дом. Дом для семьи 1  https://uchi.ru/

О чем рассказывает дом. Дом для семьи 1 https://uchi.ru/

В доме 1 https://uchi.ru/

Как дом стал небоскребом 1 https://uchi.ru/

ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (6часов) пасн

Дизайн одежды. Пять задач дизайнера-модельера 1  https://uchi.ru/

Отделка изделия. Проект «дизайн одежды» 1  https://uchi.ru/

Отделка изделия. Проект «дизайн одежды» 1  https://uchi.ru/

Аксессуары в одежде 1  https://uchi.ru/

Будущее начинается сегодня. Коллективный проект 
«город будущего». Итоговый тест.

1  https://uchi.ru/

Будущее начинается сегодня. Коллективный проект 
«город будущего»

1  https://uchi.ru/

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ (6 часов)

Как дом стал небоскребом 1  https://uchi.ru/

Какие бывают города 1  https://uchi.ru/

Что такое дизайн 1  https://uchi.ru/

Дизайн техники 1  https://uchi.ru/

Дизайн рекламной продукции 1  https://uchi.ru/

Дизайн интерьера. Коллективный проект «дизайн 
гостиной»

1  https://uchi.ru/

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (10часов)

Что такое научно-технический прогресс? 1  https://uchi.ru/



Мой помощник компьютер 1  https://uchi.ru/

Компьютеры в быту. как создать документ 1  https://uchi.ru/

Компьютеры в медицине. форматирование текста 1  https://uchi.ru/

Компьютеры в медицине. форматирование текста 1  https://uchi.ru/

Компьютеры и прогнозирование погоды. 
как вставить рисунок в документ

1  https://uchi.ru/

Компьютеры в учреждениях, на предприятиях. создание 
таблиц

1  https://uchi.ru/

Компьютеры в учреждениях, на предприятиях. создание 
таблиц

1  https://uchi.ru/

Компьютерная презентация 1  https://uchi.ru/

Компьютерная презентация 1  https://uchi.ru/

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34



Формы учета рабочей программы воспитания

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «ОРКСЭ» для 1 класса разработана в соответствии с 
нормативными документами: 
 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО);
 Федеральным законом от 29.12.2-12 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;
 Стратегия научно-технологического развития РФ, утверждённая Указом Президента РФ 

от 01.12.2016г. № 642 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-гигиенические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 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»
 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»
 В основу рабочей программы по ОРКСЭ МАОУ  СОШ № 47   положена рабочая 

программа, составленная на основе учебных пособий для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», авторов 
Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В. Полякова «Вентана-Граф» 2015.  

 Данный комплект нацелен на достижение результатов освоения курса ОРКСЭ на 
личностном, метапредметном и предметном уровнях,         реализует основные идеи 
Федерального государственного образовательного стандарта      начального общего 
образования.


Место учебного предмета в учебном плане.

На основании учебного  плана МАОУ  СОШ № 47 и  примерной программы предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»)  данный предмет изучается в 4 классе в объеме
34 ч (1 ч в неделю).

Цель и задачи изучения учебного предмета

Целью  ОРКСЭ  является  формирование  у  обучающегося  мотивации  к  осознанному
нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и
религиозных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений.

Основными задачами ОРКСЭ являются:

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 
выбору родителей (законных представителей);

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 
в жизни личности, семьи, общества;



 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы 
личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 
семьи;

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 
культурологический подход, способствующий формированию у младших 
школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 
обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.

 Формирование функциональной грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию.

УМК учебного предмета для педагога:

1. Основные средства обучения:
 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. - учебник «Основы духовно-

нравственной культуры народов России: основы религиозных культур и светской 
этики», 4 кл. М.: Вентана-Граф, 2015.

 Основы духовно-нравственной культуры народов России Виноградова Н.Ф. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. М.: Вентана-Граф, 
2015

 Основы духовно-нравственной культуры народов России Виноградова Н.Ф. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. М.: Вентана-
Граф, 2015

 Основы духовно-нравственной культуры народов России Виноградова Н.Ф. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. М.: 
Вентана-Граф, 2015

2. Методические материалы для учителя:

УМК учебного предмета для обучающегося:

1. Основные средства обучения:
 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. - учебник «Основы духовно-

нравственной культуры народов России: основы религиозных культур и светской 
этики», 4 кл. М.: Вентана-Граф, 2015.

2. Дидактические пособия:



1. Содержание учебного предмета

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности.
Любовь  к  ближнему.  Отношение  к  труду.  Долг  и  ответственность.  Милосердие  и  сострадание.
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры:  христианское  искусство  (иконы,  фрески,  церковное  пение,  прикладное  искусство),
православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и  многоконфессионального
народа России.

Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад
— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные
мусульмане.  Добро  и  зло  в  исламкой  традиции.  Золотое  правило  нравственности.  Любовь  к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама
и  исламской  этики.  Обязанности  мусульман.  Для  чего  построена  и  как  устроена  мечеть.
Мусульманское  летоисчисление  и  календарь.  Ислам  в  России.  Семья  в  исламе.  Нравственные
ценности  ислама.  Праздники  исламских  народов  России:  их  происхождение  и  особенности
проведения. Искусство ислама.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и  многоконфессионального
народа России.

Модуль «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и
его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности.
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.
Буддийские  святыни.  Буддийские  священные  сооружения.  Буддийский  храм.  Буддийский
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и  многоконфессионального
народа России.

Модуль «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —
главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство.
Суббота (Шабат)  в иудейской традиции.  Иудаизм в России.  Традиции иудаизма в повседневной



жизни  евреев.  Ответственное  принятие  заповедей.  Еврейский  дом.  Еврейский  календарь:  его
устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни
в иудейской традиции.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и  многоконфессионального
народа России.

Модуль «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ»

Россия — наша Родина.  Культура и религия.  Религии мира и их основатели.  Священные книги
религий  мира.  Хранители  предания  в  религиях  мира.  Человек  в  религиозных  традициях  мира.
Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Искусство в религиозной
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Обычаи и
обряды.  Религиозные  ритуалы  в  искусстве.  Праздники  и  календари  в  религиях  мира.  Семья,
семейные  ценности.  Долг,  свобода,  ответственность,  труд.  Милосердие,  забота  о  слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и  многоконфессионального
народа России.

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как
одна  из  форм  исторической  памяти.  Образцы  нравственности  в  культурах  разных  народов.
Государство  и  мораль  гражданина.  Образцы  нравственности  в  культуре  Отечества.  Трудовая
мораль.  Нравственные  традиции  предпринимательства.  Что  значит  быть  нравственным  в  наше
время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального
кодекса  в  школе.  Нормы  морали.  Этикет.  Образование  как  нравственная  норма.  Методы
нравственного самосовершенствования.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и  многоконфессионального
народа России.



№
п/п

Название раздела Программное содержание
Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение

результата

1.1 Модуль  «ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ»

Россия  —  наша  Родина.  Введение  в
православную  традицию.  Культура  и
религия.  Во  что  верят  православные
христиане. Добро и зло в православной
традиции.  Золотое  правило
нравственности.  Любовь  к  ближнему.
Отношение  к  труду.  Долг  и
ответственность.  Милосердие  и
сострадание.  Православие  в  России.
Православный храм и другие святыни.
Символический  язык  православной
культуры:  христианское  искусство
(иконы,  фрески,  церковное  пение,
прикладное  искусство),  православный
календарь.  Праздники.  Христианская
семья и её ценности. 
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.
Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального  народа
России.

Использовать систему условных обозначений при выполнении заданий, 
рассматривать иллюстративный материал, соотносить текст с иллюстрациями. 
Читать и отвечать на вопросы по прочитанному. Размышлять о роли духовных 
традиций народов России, их значении в жизни человека, семьи, общества, 
духовном мире человека. Называть традиционные религии в России, народы 
России, для которых традиционными религиями являются православие, ислам,
буддизм, иудаизм. Использовать ключевые понятия учебной темы в устной и 
письменной речи, применять их при анализе и оценке явлений и фактов 
действительности. Осознавать ценность дружеских отношений между людьми.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Использовать 
электронных форм учебника (ЭФУ). Приводить примеры единения народов 
России (например «День народного единства» и т.  д.) Выделять тему и идею 
учебного текста, формулировать вопросы к тексту и отвечать на них. 
Объяснять соотношение культуры и религии, сущность культуры, значение 
религии как духовной культуры человека, народа, общества. Рассказывать о 
том, как человек создаёт культуру; об истоках русской культуры в 
православной религии. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения
Использовать ключевые понятия темы в устной и письменной речи, применять
их при анализе и оценке фактов действительности. Раскрывать своими 
словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 
православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 
Иисусе Христе как Спасителе, Церкви. Пересказывать прочитанное, 
составлять рассказ с введением в него новых фактов; соотносить про- 
читанное с личным жизненным опытом. Рассказывать о том, как вера в Бога 
влияет на по- ступки людей, что такое молитва, кто такие святые, что такое 
Священное Предание Церкви, что его составляет, о Священном Писании 
(Библии), Ветхом и Новом Заветах.
Рассказывать о том, что такое заповеди Бога, какие заповеди Бог дал Моисею. 
Анализировать содержание Десяти ветхозаветных заповедей с религиозной и 
нравственно-этической точки зрения. Рассуждать о возможности и 
необходимости соблюдения нравственных норм жизни (свобода, разум, 
совесть, доброта, любовь). Рассказывать о нравственных заповедях Иисуса 



Христа — Заповедях Блаженства, их соотношении с Десятью ветхозаветными 
заповедями. Объяснять понимание в православном христианстве, кто такой 
ближний, что означает любовь к ближнему, как понимается в православной 
традиции «золотое правило нравственности» (поступайте с другими так, как 
хотели бы, чтобы с вами поступили), о святости и святых в православной 
традиции. Рассуждать о необходимости соблюдения нравственных норм 
жизни (заботиться о других, любить друг друга, сочувствовать, не лениться, не
лгать). Раскрывать основное содержание нравственных категорий в 
православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 
покаяние, сострадание, ответственность, послушание, спасение), Заповедей 
Блаженства. На примере милосердия и сострадания объяснять нравственный 
идеал православной культуры. Выражать первоначальный опыт осмысления и 
нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 
православной этики, понимания милосердия и сострадания в православной 
культуре. Рассказывать, как христианство пришло на Русь, о Крещении Руси 
равноапостольным князем Владимиром, почему Русь называют Святой, о 
русских святых, житиях святых. Соотносить содержание текста с 
иллюстративным рядом. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 
опорой на учебный текст. Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом.
Рассказывать о художественной культуре в право- славной традиции, о 
церковном пении, иконописи, особенностях икон в сравнении с картинами. 
Называть православные праздники, объяснять их значение (не менее трёх, 
включая Воскресение Христово и Рождество Христово), о православных 
постах, назначении поста в жизни православных христиан. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. Использование электронных 
форм учебника (ЭФУ. Православные праздники: «Воскресение Христово 
(Пасха)», «Рождество Христово», «День славянской письменности и 
культуры», «День семьи, любви и верности 
Раскрывать основное содержание норм отношений в православной в семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей и родителей. 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 
Применять навыки осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с коммуникативными задачами. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения Праздник «День семьи, любви и 
верности»

Модуль  «ОСНОВЫ Россия  —  наша  Родина.  Введение  в Определять понятия: ислам, мусульмане, исламская религия; пересказывать 



ИСЛАМСКОЙ
КУЛЬТУРЫ»

исламскую  традицию.  Культура  и
религия. Пророк Мухаммад — образец
человека  и  учитель  нравственности  в
исламской  традиции.  Во  что  верят
правоверные мусульмане. Добро и зло
в исламкой традиции. Золотое правило
нравственности.  Любовь  к  ближнему.
Отношение  к  труду.  Долг  и
ответственность.  Милосердие  и
сострадание.  Столпы  ислама  и
исламской  этики.  Обязанности
мусульман.  Для чего  построена и как
устроена  мечеть.  Мусульманское
летоисчисление и календарь.  Ислам в
России. Семья в исламе. Нравственные
ценности  ислама.  Праздники
исламских  народов  России:  их
происхождение  и  особенности
проведения. Искусство ислама.
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.
Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального  народа
России.

историю происхождения ислама, его основателя  — пророка Мухаммада; 
описывать главный храм мусульман  — Каабу в Мекке; главную книгу 
мусульман  — Коран, святые места мусульман.
Прогнозировать результаты работы на уроке. Находить в тексте учебника 
ключевые понятия темы: посланник, пророк, основатель ислама; ис- 
пользовать их в устных и письменных ответах. Описывать жизнь пророка 
Мухаммада, святыню ислама  — Купол Скалы. Рассказывать о деятельности 
пророка Мухаммада по фактам из учебника, электронного приложения и 
рабочей тетради. Выявлять главные события из повествования; составлять 
план текста учебника; корректировать формулировки плана текста. 
Характеризовать личностные качества человека. Работать в группе и 
представлять результаты коллективной работы. Комментировать 
иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстративным рядом учебника, 
электронного приложения и рабочей тетради. Отвечать на учебные вопросы 
разных типов; строить связные высказывания, используя ключевые понятия 
урока. Самостоятельно осуществлять поиск новой информации, составлять 
сообщение на заданную тему. Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 
Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать текст, находить в нём 
незнакомые слова, выяснять их значение. Давать определения понятий: Коран,
сура, аят, Сунна, хадисы. Формулировать своё мнение о их значении в жизни 
мусульман; устанавливать связь между религиозной (исламской) культурой и 
поведением людей; выявлять ценностный смысл в хадисах, аятах; объяснять 
практические ситуации в повседневной
жизни, соотносить собственные поступки с поучи- тельными историями о 
жизни пророка Мухаммада. Работать в группе и представлять результаты кол- 
лективной работы. Рассматривать и комментировать иллюстративный ряд 
учебника, электронного приложения и рабочей тетради. Выполнять 
практические задания, оценивать учеб- ные действия в соответствии с 
поставленной зада- чей Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать 
материалы учебника вслух и про себя. Изучать ключевые понятия урока, 
использовать их в устной и письменной речи, применять их при анализе и 
оценке фактов действительности. Пересказывать прочитанное, составлять 
рассказ с  введением в него новых фактов; соотносить про- читанное с личным
жизненным опытом. Рассказывать о том, как вера (иман) влияет на по- ступки 
людей, об отношении ислама к Божественным Писаниям других религий. 
Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения нравственных норм 



жизни (доброта, милосердие, совесть). Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. Составлять план текста по ключевым словам, со- 
относить текст с иллюстрацией; осуществлять по- иск необходимой 
информации для выполнения заданий. Читать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст. Работать в группе и представлять 
результаты кол- лективной работы. Оценивать результаты собственной работы
Прогнозировать результаты работы на уроке. Изучать ключевые понятия 
урока: столпы веры в исламе, шахада, намаз, ураза, закят, хадж; пят- ничные 
молитвы, муэдзин, имам, мечеть, минарет, правила поведения в мечети, 
омовение; воздержа- ние, Рамадан, Ураза-байрам; пожертвование, сада- ка, 
подаяние. Рассказывать о том, что такое молитва, пост для верующего, что 
такое обязательная милостыня, кому такая помощь направлена. Описывать 
различные явления исламской духов- ной традиции и культуры. Участвовать в 
беседе, дискутировать, аргументиро- ванно обосновывать свою точку зрения. 
Перечислять религиозные обязанности мусульман. Соотносить содержание 
текста с иллюстративным рядом учебника, электронного приложения и ра- 
бочей тетради. Составлять рассказ об истории мечетей. Рассказывать о 
правилах поведения в мечети. Называть правила, соблюдаемые мусульманами 
во время поста. Работать в группе и представлять результаты кол- лективной 
работы. Анализировать и интерпретировать прочитанный текст.
Описывать виды искусства в исламе, их особенно- сти: декоративно-
прикладное искусство, каллигра- фия, орнаменты, геометрический узор, 
шамаилы; архитектура: мечети, минареты, мавзолеи, двор- цы, медресе; декор,
изразцовые плитки и т. д. Обосновывать значение произведений искусства в 
жизни общества, ценность образования как лич- ную потребность в 
самосовершенствовании и са- моразвитии. Выявлять роль искусства и науки в 
развитии ис- ламской культуры. Описывать отдельные произведения 
исламского искусства. Рассказывать об одном из видных мусульманских 
ученых, об архитектуре исламского мира. 
Выявлять роль и значение праздников для мусуль- ман  — Курбан-байрам, 
Ураза-байрам, Сабантуй, Навруз, Маулид, Лейлят аль-кадр и др. Рассказывать 
о праздниках на основе проектных презентаций.

Модуль  «ОСНОВЫ
БУДДИЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ»

Россия  —  наша  Родина.  Введение  в
буддийскую  духовную  традицию.
Культура  и  религия.  Будда  и  его
учение. Буддийские святыни. Будды и
бодхисатвы.  Семья  в  буддийской

Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в условных обозначениях 
учебника и применять систему условных обозначений при выполнении 
заданий. Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью вопросов и 
пересказа. Отвечать устно и письменно на вопросы. Рассказывать о роли 
духовных традиций в жизни народов России, о культурных традициях и их 



культуре  и  её  ценности.  Буддизм  в
России. Человек в буддийской картине
мира.  Буддийские  символы.
Буддийские  ритуалы.  Буддийские
святыни.  Буддийские  священные
сооружения.  Буддийский  храм.
Буддийский  календарь.  Праздники
в буддийской  культуре.  Искусство  в
буддийской культуре.
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.
Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального  народа
России.

зна- чении в жизни человека, семьи, общества. Обсуждать основные понятия 
урока: вечные цен- ности, духовный мир, морально-этические нормы, Родина, 
народ, Отечество, светский, символ, куль- турные традиции, этика. 
Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи при 
анализе и оценке фактов и явлений действительности. Комментировать 
иллюстративный ряд учебника, электронного приложения, рабочей тетради; 
соот- носить текст с иллюстрациями. Показывать границы Российской 
Федерации на карте. Анализировать учебный и художественные тексты, 
соотносить пословицы и поговорки с темой урока. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения
Размышлять и рассуждать о необходимости соблю- дения нравственных норм 
жизни. Соотносить содержание художественного текста с  учебным текстом. 
Готовить сообщение по материалу, представленно- му в таблице. 
Использовать ключевые понятия урока в устной и  письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Отвечать на 
вопросы. Рассказывать о возникновении буддизма Рассказ учителя: будущий 
Будда  — сын царя, жившего в Индии. Каким мальчиком был Сид- дхартха. 
Учебный диалог: «Какое будущее могло ожидать царского сына? Почему он 
ушёл из дома и стал странствовать?» Рассматривание репродук- ции картины 
Н.  Рериха «Будда». Обсуждение во- просов: «Какая обстановка окружает 
Будду? Рас- полагает ли она к размышлению?» Прогнозировать содержание 
урока. Читать вслух и про себя. Осмыслять содержание прочитанного текста с 
по- мощью вопросов и пересказа. Отвечать устно и письменно на вопросы 
Размышлять и рассуждать о возможности и необ- ходимости соблюдения 
нравственных норм, об осо- знанном отношении к жизни. Приводить примеры 
нравственного поведения из личной жизни и произведений искусства. 
Применять навыки аудирования и осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с  коммуникативными задачами. 
Прогнозировать содержание учебного текста. Пересказывать и анализировать 
прочитанное. Сочинять рассказ по иллюстрации. Соотносить этический смысл 
притчи с содержани- ем урока. Использовать ключевые понятия урока в 
собствен- ной устной и письменной речи. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. Отвечать на вопросы. Рассказывать о 
возникновении буддизма Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и 
про себя. Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью вопросов и
пересказа. Отвечать устно и письменно на вопросы. Изучать составные части 
Трипитаки, правила её хранения и чтения, нравственные ценности буд- 



дийского священного канона. Размышлять и рассуждать о нравственной 
ценно- сти буддийского священного канона. Знать и называть священные 
тексты других рели- гиозных культур; читать учебные тексты и фраг- менты 
духовной литературы; готовить сообщения и подбирать к ним необходимый 
иллюстративный материал; применять навыки аудирования и осо- знанного 
построения речевых высказываний в со- ответствии с коммуникативными 
задачами. Конспектировать сообщения, заполнять таблицу; сопоставлять 
учебный текст и текст произведе- ния художественной литературы; 
использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 
речи; работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной 
работы, оценивать результаты самостоятельной работы Прогнозировать 
содержание урока. Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью 
вопросов, пересказа. Отвечать устно и письменно на вопросы. Рассказывать о 
законе причины и следствия в буд- дизме, рассуждать о необходимости 
осознанного отношения к собственным поступкам; соотносить учебный текст 
с иллюстративным материалом; анализировать иллюстративный материал и 
соот- носить его с содержанием урока. Соотносить про- читанное с личным 
жизненным и читательским опытом; использовать знания, полученные на дру- 
гих уроках, в контексте нового содержания; ис- пользовать ключевые понятия 
урока в собственной устной и письменной речи. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения Прогнозировать содержание 
урока. Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью вопросов, пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы. Рассказывать о добре и зле с 
религиозной и нрав- ственно-этической точек зрения. Размышлять и 
рассуждать о значении принципа ненасилия применительно к собственным 
отноше- ниям с людьми и ко всему живому, об уважитель- ном отношении к 
жизни. Соотносить собственное поведение с моральными нормами. Приводить
примеры проявления челове- ком добра и зла по отношению к себе и окружаю-
щему миру. Размышлять и рассуждать об ответственности за собственные 
поступки. Соотносить прочитанное с личным жизненным и читательским 
опытом. Анализировать иллюстративный материал и соот- носить его с 
текстом учебника; использовать зна- ния, полученные на других уроках, в 
контексте нового содержания; развивать навыки смыслового чтения учебных 
текстов; представлять содержание учебного текста в форме таблицы; изучать 
ключе- вые понятия урока. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и про себя, 



воспринимать на слух прочитанное. Осмыслять содержание прочитанного 
текста с по- мощью вопросов и пересказа. Отвечать устно и письменно на 
вопросы. Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в  религиозной и 
светской культурах. Размышлять и рассуждать о сопричастности ко всему 
живому, о ценности жизни. Использовать знания, полученные на других уро- 
ках, в контексте нового содержания. Соотносить прочитанное с личным 
жизненным и  читательским опытом Выявлять элементы общечеловеческих 
ценностей в  религиозной и светской культурах; размышлять и рассуждать на 
морально-этические темы. Использовать знания, полученные на других уро- 
ках, в контексте нового содержания; читать и ана- лизировать учебный текст; 
соотносить понятия с  определениями. Приводить примеры активного 
сострадания; соот- носить морально-нравственные проблемы с лич- ным 
жизненным и читательским опытом. Формулировать синонимическое 
определение по- нятий; соотносить иллюстративный материал с учебным 
текстом; использовать ключевые понятия урока в собственной устной и 
письменной речи. Работать в группах (парах) и представлять резуль- таты 
коллективной работы; оценивать результаты самостоятельной работы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения

Модуль  «ОСНОВЫ
ИУДЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ»

Россия  —  наша  Родина.  Введение  в
иудейскую  духовную  традицию.
Культура  и  религия.  Тора  — главная
книга  иудаизма.  Классические  тексты
иудаизма.  Патриархи  еврейского
народа.  Пророки  и  праведники  в
иудейской  культуре.  Храм  в  жизни
иудеев.  Назначение  синагоги  и  её
устройство.  Суббота  (Шабат)  в
иудейской  традиции.  Иудаизм  в
России.  Традиции  иудаизма  в
повседневной  жизни  евреев.
Ответственное  принятие  заповедей.
Еврейский дом. Еврейский календарь:
его  устройство  и  особенности.
Еврейские  праздники:  их  история  и
традиции. Ценности семейной жизни в
иудейской традиции.
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.

Пользоваться условными обозначениями учебника. Вести учебный, 
межкультурный диалог. Различать способы и средства познания духовных 
традиций. Оценивать результаты своей работы на уроке и во внеурочной 
деятельности. Понимать значение духовных традиций народов России в жизни
человека, семьи, общества. Осознавать ценность дружеских отношений между 
людьми
Понимать значение понятий: ритуал, материаль- ная культура и духовная 
культура, пантеон, За- вет, вера в Единого Бога, иудаизм, христианство, ислам,
буддизм. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 
прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Рассказывать об 
основных религиях, распростра- нённых на территории России; о взаимосвязи 
и вза- имовлиянии культуры, истории и религии, о пред- посылках 
возникновения и нравственных основах религий; о первых религиях, об 
истории возникно- вения иудаизма, христианства, ислама и буддизма. 
Работать с картой.
Различать традиционные и нетрадиционные рели- гии. Сопоставлять 
особенности мировых и националь- ных религий. Определять религиозные 
основы отдельных явле- ний культуры. Выявлять в них общность и различие, 
приводить примеры. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 



Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального  народа
России.

достижения
Понимать значение понятий: Трипитака, Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, 
Евангелие, Коран. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 
прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Рассказывать о  
священных книгах буддизма, иудаизма, христи- анства, ислама. Определять 
сходство этических постулатов свя- щенных книг религий мира. 
Совершенствовать умения в области коммуника- ции, чтения и понимания 
прочитанного, ответов на учебные вопросы разных типов, построения связ- 
ного высказывания. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения
Понимать значение понятий: добро, зло, грех, рас- каяние, воздаяние — в 
контексте религиозных тра- диций мира. Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 
текста. Рассказывать о причинах появления зла и возмож- ностях его 
преодоления в контексте традиций буд- дизма, христианства, ислама и 
иудаизма. Соотносить понятия добра и зла с личным опытом, опытом других 
людей. Устанавливать связи полученных знаний со зна- ниями по 
литературному чтению и окружающему миру. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать содер- жание прочитанного текста
Понимать значение понятий: молитва, таинство, намаз, мантра. 
Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, 
осмысливать содержание прочитанного текста. Рассказывать об основных 
действиях верующего человека в религиозных традициях мира, о том, что 
делает верующий человек для общения с Бо- гом, что такое молитва, таинство,
намаз, мантра. Приводить примеры религиозного поведения лю- дей из 
личного опыта и опыта других людей, из литературных источников. Выражать
позитивное ценностное отношение к по- ведению религиозных людей. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- зультаты учебной работы
Понимать значение понятий: синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. 
Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, 
осмысливать содержание прочитанного текста. Рассказывать о назначении и 
устройстве синагоги, христианской церкви, мечети, ступы и пагоды. Выявлять 
общность и различия в устройстве и на- значении священных сооружений. 
Осознавать при нахождении в священных сооруже- ниях необходимость 
соблюдения правил поведения, принятых в соответствующей религиозной 
общине. Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- зультаты учебной 
работы Понимать роль искусства в религиозных культурах. Прогнозировать 



содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
содержание прочитанного текста. Рассказывать об общих особенностях 
искусства в  христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. Устанавливать 
взаимосвязь особенностей религиоз- ного искусства с традициями веры. 
Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и 
окружающему миру, для осмысления взаимосвязи светского и религиозного 
искусства. Проверять себя и самостоятельно оценивать ре- зультаты учебной 
работы
Понимать значение понятия «обряды», паломниче- ство, реликвии, мощи. 
Рассказывать о религиозных ритуалах в религиях мира, о том, что такое 
обряды (ритуалы) и как они возникли; какими бывают обряды в христианстве, 
исламе, буддизме и иудаизме; о паломничестве в  христианстве, исламе, 
иудаизме, буддизме. Прогнозировать содержание урока. Читать и 
воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. 
Осознавать: важность толерантного отношения к обычаям и обрядам 
различных религиозных куль- тур; этический смысл паломничеств и святынь в
религиозных традициях. Совершенствовать умения в области коммуника- ции,
чтения и понимания прочитанного, ответов на учебные вопросы разных типов,
построения связ- ного высказывания. Комментировать иллюстративный ряд, 
соотносить текст с иллюстрациями. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать ре- зультаты учебной работы
Понимать значение понятий: паломничество, ре- ликвии, мощи. Рассказывать 
о паломничестве в христианстве, ис- ламе, иудаизме, буддизме. 
Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, 
осмысливать содержание прочитанного текста. Осознавать этический смысл 
паломничеств и свя- тынь в религиозных традициях. Комментировать 
иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями.

Модуль  «ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР  НАРОДОВ
РОССИИ»

Россия  —  наша  Родина.  Культура  и
религия.  Религии  мира  и  их
основатели. Священные книги религий
мира. Хранители предания в религиях
мира.  Человек  в  религиозных
традициях  мира.  Добро  и  зло.
Священные  сооружения.  Искусство  в
религиозной  культуре.  Искусство  в
религиозной  культуре.  Религии
России.  Религия  и  мораль.

Читать и понимать учебный текст, объяснять зна- чение слов (терминов и 
понятий) с опорой на текст учебника. Выражать понимание нравственного 
долга и от- ветственности человека в российском обществе, государстве. 
Рассказывать о российской гражданской этике как общепринятых в 
российском обществе нормах мо- рали, отношений и поведения людей, 
основанных на конституционных правах, свободах, обязанно- стях человека. 
Раскрывать основное содержание норм россий- ской гражданской этики 
(справедливость, ответ- ственность, ценность и достоинство человеческой 
жизни, взаимоуважение, уважение к старшим, к труду, свобода совести, 
свобода вероисповедания, забота о природе, историческом и культурном на- 



Нравственные  заповеди  в  религиях
мира. Обычаи и обряды. Религиозные
ритуалы  в  искусстве.  Праздники  и
календари  в  религиях  мира.  Семья,
семейные  ценности.  Долг,  свобода,
ответственность,  труд.  Милосердие,
забота  о  слабых,  взаимопомощь,
социальные  проблемы  общества  и
отношение к ним разных религий. 
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.
Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального  народа
России.

следии и др.). Использовать систему условных обозначений при выполнении 
заданий. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Рассуждать о необходимости соблюдения нрав- ственных норм жизни в 
обществе. Рассуждать о нравственных нормах на примерах образцов 
поведения людей, исторических и лите- ратурных героев, защитников 
Отечества в истории России и современности. Рассуждать о возможности и 
необходимости береж- ного отношения к природе и личной ответственно- сти 
за это каждого человека. Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 
«Образцы нравственного поведения в культуре От- ечества». Использовать 
знания, полученные на уроках по литературному чтению и окружающему 
миру, для осмысления примеров нравственного поведения людей в истории и 
культуре Отечества. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. Объяснять значение праздников как одной из форм исторической 
памяти народа, общества, их значе- ние для укрепления единства народа, 
общества. 

Модуль  «ОСНОВЫ
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Россия  —  наша  Родина.  Культура  и
религия. Этика и её значение в жизни
человека. Праздники как одна из форм
исторической  памяти.  Образцы
нравственности  в  культурах  разных
народов.  Государство  и  мораль
гражданина.  Образцы  нравственности
в  культуре  Отечества.  Трудовая
мораль.  Нравственные  традиции
предпринимательства. Что значит быть
нравственным в наше время.  Высшие
нравственные  ценности,  идеалы,
принципы морали. Методика создания
морального  кодекса  в  школе.  Нормы
морали.  Этикет.  Образование  как
нравственная  норма.  Методы
нравственного
самосовершенствования.
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.
Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального  народа

Рассказывать о российских праздниках (государ- ственные, народные, 
религиозные, семейные), День народного единства, День защитников Отече- 
ства и др., о праздниках в своём регионе, местности проживания. 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный текст. 
Раскрывать основное содержание понимания се- мьи, отношений в семье на 
основе взаимной люб- ви и уважения, любовь и забота родителей о детях; 
любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 
старших. Рассказывать о семейных традициях народов Рос- сии, приводить 
примеры. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Выражать своими словами понятия урока. Приводить примеры нравственных 
поступков, оце- нивать поступки свои и других людей. Соотносить 
нравственные нормы с анализом лично- го опыта поведения. Составлять 
небольшой текст-рассуждение на тему «Образцы нравственного поведения 
людей в совре- менной жизни». Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. Размышлять и рассуждать на темы правил поведе- ния в 
обществе. Различать нравственные нормы и правила этикета, приводить 
примеры. Объяснять взаимосвязь этики и этикета, целесоо- бразность правил 
этикета. Рассказывать о правилах этикета в разных жиз- ненных ситуациях, 
приводить примеры, использо- вать народные пословицы и поговорки. 



России.
Обосновывать необходимость соблюдения правил этикета в разных ситуациях.
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий.



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты
В результате  изучения  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  в  4
классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 
гордости за свою Родину;

 формировать отношение к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни.

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 
этническую и национальную принадлежность;

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознавать ценность человеческой жизни;

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 
семьи, общества;

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 
не исповедовать никакой религии;

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, 
независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму;

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 
обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к
представителям разного вероисповедания;

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 
желание при необходимости прийти на помощь;

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и 
действий, оскорбляющих других людей;

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям.

Метапредметные результаты
 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 
находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 
характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач;

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий;

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации;

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;



 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 
мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используемых в разных религиях (в пределах изученного);

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской
этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать,
анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 
материала;

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства;

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Работа с информацией:

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 
принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с 
поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 
контролируемого входа);

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.

Коммуникативные УУД:
 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 
этикета;

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 
высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с 
учётом особенностей участников общения;

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 
анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 
учениях и светской этике.

Регулятивные УУД:
 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать 
состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для
здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения;

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 
способность к сознательному самоограничению в поведении;



 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 
деятельности);

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 
одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 
жадности, нечестности, зла;

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 
желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.

Совместная деятельность:
 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 
своей работе, объективно их оценивать;

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 
руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.

Предметные результаты
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны
обеспечивать следующие достижения обучающегося:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 
в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 
спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 
Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять
«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции;

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций православной этики;

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 
Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;

 рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 
Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 
священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 
смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и 
монастырях в православной традиции;

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами
и священнослужителями;

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста;



 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 
ценностей;

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре;

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной 
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 
православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 
государственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлению её результатов;

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести;

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие,
ислам, буддизм, иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской
культуры» должны отражать сформированность умений:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности;

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 
традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 
честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное 
поведение, стремление к знаниям);

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций исламской этики;



 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах;

 рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 
Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, 
пост, закят, дуа, зикр);

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения
в мечети, общения с верующими и служителями ислама;

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид);
 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 
родственниками, соседями; исламских семейных ценностей;

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента;

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 
напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде;

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 
традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 
народов России, российской культуры и государственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе,
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 
согласно своей совести;

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие,
ислам, буддизм, иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции.

Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  модуля  «Основы
буддийской культуры» должны отражать сформированность умений:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры;

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 
их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности;



 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 
традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие 
деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство 
перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой 
жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности 
всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное 
действие»;

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций буддийской этики;

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, 
Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности 
любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия;

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 
восьмеричном пути и карме;

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 
храме, общения с мирскими последователями и ламами;

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе;
 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей;

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
значение в буддийской культуре;

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции;
 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлению её результатов;

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести;

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие,
ислам, буддизм, иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской
культуры» должны отражать сформированность умений:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;



 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 
основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 
человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 
традиции;

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций иудейской этики;

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма;

 рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 
произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах;

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 
синагоге, общения с мирянами и раввинами;

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 
Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста;

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 
и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных 
ценностей;

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(магендовид) и значение в еврейской культуре;

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде;

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 
России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов 
России, российской культуры и государственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 
кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести;

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие,
ислам, буддизм, иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции.



Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  модуля  «Основы
религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры;

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 
России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми;

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 
культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 
«золотое правило нравственности» в религиозных традициях;

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 
в традиционных религиях народов России;

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об 
основателях религий;

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 
(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 
религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 
ритуалах, обычаях (1—2 примера);

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 
традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 
общения с верующими;

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 
религиозного праздника каждой традиции);

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 
ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к 
труду, учению в традиционных религиях народов России;

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 
объяснять своими словами её значение в религиозной культуре;

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 
особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 
(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, 
музыки или звуковой среды);

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской 
государственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 



своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 
оформлению и представлению её результатов;

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 
согласно своей совести;

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в традиционных религиях народов России.

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской
этики» должны отражать сформированность умений:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры;

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 
российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных 
на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 
свободах и обязанностях человека и гражданина в России;

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 
этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 
достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 
милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 
российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»;

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 
нормы и нормы этикета, приводить примеры;

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 
российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм
и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 
культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; 
уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, 
забота о животных, охрана окружающей среды;

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 
общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 
семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 
традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 



традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 
одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи;

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 
российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и 
женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания
детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 
помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских 
традиционных семейных ценностей;

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 
объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов 
в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на 
трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 
природных достопримечательностях своего региона;

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 
примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в
истории России;

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 
российской государственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 
своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов;

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.

Система оценки достижения планируемых результатов
Контроль и оценка достижения планируемых результатов
При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:

─ Обобщающие уроки по теме и разделу
─ Практические работы
─ Самостоятельные работы
─ Тесты
─ Сообщения
─ Презентации

Общие подходы к оцениванию контрольных работ.



Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой 
обобщенной оценки усвоения учебного материала и применяются для итоговой оценки 
знаний учащихся наряду с устными или письменными заданиями. 
Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания сочинения в 
учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в форме реферата объемом 
не менее 0,5 п.л., который готовится учащимся заранее и затем защищается. Каждый 
учащийся в учебной группе должен готовить реферат на отдельную тему. Защита реферата 
проводится в форме доклада, презентации учащимся его основного содержания с 
последующим устным опросом педагога по теме реферата, другим темам и выставлением 
комплексной итоговой оценки. 

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся.
1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие.
2.Учение Христа.
3.Жертва и воскресение.
4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего.
5.Как я понимаю золотое правило этики?
6.Суть православного поведения.
7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние».
8. Православные традиции русской семьи.



3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов

№ Наименование раздела и тем Кол-
во 
часов

Электронные 
(цифровые) 
образовательные
ресурсы

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 5
1. Россия — наша Родина

Культура и религия. Введение
в православную духовную традицию

2. Во что верят православные 
христиане

3. Добро и зло
в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему
Отношение к труду. Долг и ответственность
Милосердие и 
сострадание

4. Православие в 
России
Православный храм и другие 
святыни
Символический язык православной культуры: 
христианское
искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православный календарь.
Праздники

5. Христианская семья и 
её ценности
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России

Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 5
1. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции
Коран и Сунна

2. Во что верят правоверные мусульмане (вера в Аллаха, в 
ангелов и посланников Бога, в Божественные Писания, в 
Судный день, в предопределение)
Пять столпов исламской веры Обязанности мусульман
История ислама в России

3. Добро и зло. Нравственные ценности ислама: сотворение 
добра, дружба и взаимопомощь, семья в исламе, родители и 
дети, отношение к старшим, традиции гостеприимства, 
ценность и польза образования. Милосердие, любовь к 
ближнему. Долг и ответственность. Отношение к труду. 
Золотое правило нравственности
в исламе



4. Наука, искусство — достижения исламской культуры. Мечеть
5. Праздники ислама

Модуль «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 5
1. Основатель буддизма — Сиддхартха Гаутама. Будда и его 

учение
Буддийский священный канон Трипитака
Буддийская картина мира

2.
.

Добро и зло. Принцип ненасилия
Человек в буддийской картине мира
Сострадание и милосердие
Отношение к природе

3. Буддийские учители Будды и бодхисаттвы
Семья в буддийской культуре и её ценности
Буддизм в России
Путь духовного совершенствования
Буддийское учение о добродетелях

4. Буддийские символы
Буддийские ритуалы и обряды
Буддийские святыни
Буддийский храм

5. Буддийский календарь
Буддийские священные сооружения
Искусство в буддийской культуре

Модуль «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 6
1. Тора — главная книга иудаизма. Сущность 

Торы.
«Золотое правило Гилеля»
Письменная и Устная Тора. Классические 
тексты иудаизма

2. Патриархи еврейского народа: от Авраама до Моше.
Дарование Торы на горе Синай

3. Пророки и праведники в иудейской культуре
Храм в жизни иудеев
Назначение синагоги и её устройство

4. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал
Молитвы и благословения в иудаизме
Иудаизм в России

5. Основные принципы иудаизма
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев
Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 
заповедей
Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и 
традицией

6. Еврейский календарь
Еврейские праздники: их история и традиции
Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 
еврейского народа

Модуль  «ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ  КУЛЬТУР  НАРОДОВ
РОССИИ»

5

1. Священные книги религий мира
Хранители предания в религиях мира



2. Человек в религиозных традициях мира
Искусство в религиозной культуре

3. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и 
святыни
Праздники и календари

4. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь

5. Семья
Долг, свобода, ответственность, труд

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 9
1. Этика — наука о нравственной жизни человека

Этика общения: золотое правило этики
Добро и зло как нравственные категории

2. Дружелюбие. Уважение
Этика и этикет. Премудрости этикета
Критерии этикета: разумность, красота и гигиена

3. Правила поведения в школе и дома
Речь и этикет
Этика человеческих отношений

4. Природа — и человек
Родина, Отчизна, патриотизм
Человек среди людей

5. Этика отношений в коллективе. Что такое коллектив
Коллектив начинается с меня
Чуткость, бескорыстие взаимовыручка в коллективе

6. Нравственные истины. Общечеловеческие ценности
Ценность жизни
Человек рождён для добра

7. Милосердие — закон жизни
Нравственность, справедливость, правда, тактичность — жизнь 
во благо себе и другим
Душа обязана трудиться. Нравственные установки и нормы

8. Победить в себе дракона. Нравственность на основе разумности
Понять и простить: гуманизм как этический принцип
Этика поступков — нравственный выбор

9. Посеешь поступок — пожнёшь характер. Жить дружно и легко
Лестница саморазвития
Терпение и труд — все перетрут

10.Слова с приставкой «со»
Судьба и Родина едины: с чего начинается Родина
Патриот и гражданин



Формы учета рабочей программы воспитания

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 
и взаимодействию с другими детьми;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.
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