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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа по учебному предмету  «Литературному чтению»   для 4 класса составлена на основе  следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

 

 1. ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован МинЮст №17785 от 22.12.2009 

2. ООП НОО МОУ СОШ №12 

3. авторской программы  В.Ю.Свиридовой «Литературное чтение» – ФНМЦ им. Л.В.Занкова, М.:Учебная литература,  2012 г.  

4. Методического письма ДО ЯО  «Об использовании учебников». 

 

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Задачами курса литературного чтения, построенного на сформулированных выше основах и ориентированного на требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, являются: 

1. расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, человеческих отношений, духовно-

нравственных и эстетических ценностях, формирование понятий о добре и зле; 

2. развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как средству сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; расширение представления детей о российской истории и культуре;  

3. создание условий для постижения школьниками многоплановости слвоесного художественного образа на основе 

ознакомления с литературоведческими понятиями и их практического использования; 

4. воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; обогащение мира чувств, эмоций 

детей, развитие их интереса к чтению; осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам; 

5. развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), 

интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное высказывания на свободную тему). 

 

Преподавание литературного чтения опирается на стихийное творческое начало, присущее ребенку до школы. Как правило, 

дошкольник является слушателем и синкретическим творцом одновременно в изобразительной, музыкальной, игровой деятельности. 

Курс литературного чтения продолжает, но целенаправленно, воспитание слушателя, читателя и творца. При этом происходит 
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обогащение читательского опыта и литературного кругозора, формируется осознанная потребность в чтении. Курс предполагает 

развитие способности самостоятельно воспринимать литературу, а также развитие культуры эмоций. 

Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, предусматривает: 

1) принципиальную целостность художественного образа, важность, «неслучайность», незаменимость каждого художественного 

элемента; целостное эмоциональное впечатление, оказываемое произведением при восприятии; 

2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения художественного образа; возможность различной 

аналитической интерпретации деталей художественного произведения; 

3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать явления литературы) и эмоционального 

(сопереживать); при этом ведущую роль играют чувства как основа интереса к чтению (наслаждение красотой слова и удовольствие 

ученика от своего растущего умения понимать ее). 

Читательская компетентность, культура восприятия литературы основывается на понимании образной природы художественного 

текста и включает владение языком словесных образов, ориентирование в системе основных литературоведческих понятий. Курс 

нацеливает не на заучивание терминов, а на уяснение с их помощью специфики литературы. Литературоведческими понятиями 

учащиеся пользуются практически, как инструментами, помогающими понять художественный смысл произведения. 

Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми образовательными стандартами, носит системно-

деятельностный характер. 

На уроках литературного чтения задачи развития речи и обучение детей навыку чтения имеют предметный и метапредметные уровни 

и решаются комплексно: работа над техникой и выразительностью чтения связана воедино со смысловым анализом текста, творческой 

речевой деятельностью ученика. 

Курс направлен также на воспитание умения осуществлять творческую деятельность, решать творческие задачи, импровизировать, 

инсценировать, разыгрывать воображаемые ситуации. Творческая речевая деятельность детей может выражаться в устном и письменном 

высказывании на свободную тему (сочинение), в выражении собственного отношения к прочитанному (пропедевтика работы в жанре 

отзыва), в формулировке основного смысла, прочитанного (пропедевтика работы в жанре аннотации). При решении задачи развития 

речевой деятельности собственное литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, рассказов) занимает особое место как один 

из наиболее эффективных способов проникновения в тайны художественного образа и развития воображения. 

Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных элементов учебника: «лента времени» и «словарь» (с 1 

класса), страницы режима дня (1 класс), «Твой год» (2 класс), «Картинная галерея» (3 и 4 классы). В курсе «Литературное чтение» 

актуализируются межпредметные связи с такими курсами, как «Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство». В учебниках с 1 по 4 класс заложена единая логика развития мысли и познания. 

Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства, поднимает учеников на новую ступеньку 

общего и эстетического развития. Анализируется поэтика произведений более сложных по своему художественному содержанию, к тому 

же более объемных (повесть). Ведется работа с былиной. Происходит знакомство с драмой. Углубляются представления об отличии 

фольклора от авторской литературы. Выявление позиции автора, вычитывание авторской оценки изображаемого, авторской точки 
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зрения завершает представление об особенностях авторской литературы. Делаются посильные обобщения об особенностях творчества 

писателей разных веков, о тематике, героях, художественной манере. Закладываются основы изучения литературного процесса. 

«Сталкивая» художественные произведения разных времен и народов, разрешая возникающие коллизии, школьники продвигаются в 

литературном развитии и общем развитии в целом. 

Программа раскрывает основные подходы и стержень работы, оставляя учителю простор для творчества. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме  

102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

С учетом специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения 

(планируемые результаты), что представлено в схематической форме ниже. 
Характеристика исследования: 
      по числу участников (групповое, коллективное), 

• по длительности (краткосрочное), 

• по предметному содержанию (монопредметное), 

• по внешнему виду деятельности (исследовательское). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и 

развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и 

человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качеств чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребѐнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Личностные, метапредметные и предметныерезультаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как 
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особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приѐмов поиска нужной информации; 

овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку 

зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости 

работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской 

компетентности; овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 

приѐмами интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания; умения декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Содержание учебного предмета 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 



6 

 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
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данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение 

с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-популярному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героев), использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

               Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения. 

                 Устное народное творчество: былины. Русские народные волшебные и бытовые сказки: 

"Иван-крестьянский сын и чудо-юдо", "Семь Симеонов", "Солдат и смерть", "Солдат и чѐрт", "Кобылье яйцо", "Петухан Куриханыч", 

"Каша из топора". 

                Басни: 

Эзоп, Л. Толстой, И. Крылов, С. Михалков. 

                Классики русской литературы: 

И. Тургенев, А. Блок, С. Есенин, В. Брюсов, К. Бальмонт, В. Ходасевич, В. Хлебников, Н. Гумилѐв, М. Цветаева, А. Ахматова, Б. 

Пастернак; 

А. Пушкин "Сказка о Попе и его работнике Балде", А, Погорельский "Чѐрная курица"; 

А. Чехов "Белолобый", "Каштанка", "Ванька", Н. Гарин-Михайловский "Детство Темы", А. Толстой "Детство Никиты", С. Аксаков 

"Детские годы Багрова-внука"; 

М. Светлов, Н. Рубцов, Д. Кедрин, Н. Заболоцкий, А. Твардовский, М. Симонов, В. Соколов, Б. Окуджава, В. Высоцкий; 

                Русские и зарубежные авторские сказки: 

Л. Чарская "Сказки", Е. Шварц "Два брата", К. Паустовский "Стальное колечко"; 

Г. X. Андерсен "Гадкий утѐнок", В. Гауф "Карлик Нос", "Маленький Мук", "Калиф-аист", О. Уайльд "Мальчик-звезда", Э. Т. А Гофман 

"Щелкунчик", А Сент-Экзюпери "Маленький принц", Л. Кэрролл "Алиса в стране чудес"; 

                Приключения и фантастика: 

В. Некрасов "Приключения капитана Врунгеля", Ю. Коваль, Ю. Сотник, Ю. Яковлев, В. Железников, В. Каверин, Л. Кассиль, А Алексин, 

А Рыбаков, А Митяев, А Маркуша, С. Сахарнов "Рассказы и повести"; 

Л. Лагин "Старик Хоттабыч", К. Булычѐв, Е. Велтистов, А. Мошковский "Пятеро в звездолѐте", М. Твен "Приключения Тома Со-йера", Д. 

Дефо "Приключения Робинзона Крузо", Д. Свифт ``Путешествие Гулливера", Ж. Верн "Дети капитана Гранта", Л. Стивенсон "Остров 

сокровищ". 

 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), 

описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для учителя: 

Свиридова В.Ю.  Литературное чтение: Учебник для 4 класса: В 2 ч. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: Издательский дом   

«Фѐдоров» , 2012 

Свиридова В. Ю., Чуракова Н. А. Хрестоматия по литературному чтению. 4 класс. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом   «Фѐдоров» , 2012  
Свиридова В.Ю. Методический комментарий к учебнику «Литературное чтение». 4 класс. – М., 2014. 

Для ученика: 

Свиридова В.Ю.  Литературное чтение: Учебник для 4 класса: В 2 ч. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: Издательский дом   

«Фѐдоров» , 2012 

Свиридова В. Ю., Чуракова Н. А. Хрестоматия по литературному чтению. 4 класс. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом   «Фѐдоров» , 2012  

 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Газета «1 сентября». – Режим доступа : www.festival.1september.ru 
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2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

3. Курс ЦДО (начальная школа). – Режим доступа : www.lyceum8.pp.ru 

4. Официальный сайт государственной системы развивающего обучения Л. В. Занкова. – Режим доступа : http:// zankov.ru. 

5. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа : www.uroki.ru. 

6. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

7. Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа : http://www.gramota.ru 

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа : http://festival.1september/ru 

9. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/urok 

3. Наглядные пособия. 

1. Портреты детских писателей: XIX в. : комплект наглядных пособий. – М. : Гном и Д, 2009. 

2. Портреты детских писателей: XX в. : комплект наглядных пособий. – М. : Гном и Д, 2009. 

3. Шедевры русской живописи : альбом. – М. : Белый Город, 2007. 

4. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Большая детская электронная энциклопедия (CD). 

2. Шедевры русской живописи (CD). 

3. БДЭЭ: детский энциклопедический словарь (CD). 

5. Технические средства обучения. 

1. Магнитофон. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Экран проекционный. 
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Пояснительная  записка. 
Рабочая программа по математике составлена на основе: 

 ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован МинЮст №17785 от 22.12.2009 

 ООП НОО МОУ СОШ №12 

 Авторской программы начального общего образования  И.И.Аргинской «Математика», ФНМЦ им. Л.В.Занкова, М.:Учебная 

литература,  2012 г.  

 Методического письма ДО ЯО  «Об использовании учебников» 

Цели изучения математики в начальной школе: 

- математическое развитие младшего школьника; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических задач: 

- научить  использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретения навыков измерения, пересчѐта, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении 

алгоритмов; 

- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, геометрии и истории математики. На уроках 

ученики раскрывают объективно существующие взаимосвязи, в основе которых лежит понятие числа. Пересчитывая количество 

предметов, и обозначая это количество цифрами, дети овладевают одним из метапредметных умений - счѐтом. Числа участвуют в 

действиях (сложение, вычитание, умножение, деление); демонстрируют результаты измерений (длины, массы, площади, объема, 

вместимости, времени); выражают зависимости между величинами в задачах и т.д. Содержание заданий, а также результаты счета и 

измерений представляются в виде таблиц, диаграмм, схем. Числа используются для характеристики и построения геометрических фигур, 

в задачах на вычисление геометрических величин. Числа помогают установить свойства арифметических действий, знакомят с 

алгебраическими понятиями: выражение, уравнение, неравенство. Знакомство с историей возникновения чисел, возможность записывать 

числа, используя современную и исторические системы нумерации, создают представление о математике как науке, расширяющей общий 
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и математический кругозор ученика, формируют интерес к ней, позволяют строить преподавание математики как непрерывный процесс 

активного познания мира. 

Таким образом, цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в ходе осознания связи между 

необходимостью описания и объяснения предметов, процессов, явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя 

количественные и пространственные отношения. 

Сочетание обязательного содержания и сверхсодержания, а также многоаспектная структура заданий и дифференцированная 

система помощи создают условия для мотивации продуктивной познавательной деятельности у всех обучающихся, в том числе и 

одаренных. Содержательную основу для такой деятельности составляют логические задачи, задачи с неоднозначным ответом, с 

недостающими или избыточными данными, представление заданий в разных формах (рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и 

т.д.), которые способствуют развитию критичности мышления, интереса к умственному труду. 

В курсе математики изучаются основные свойства арифметических действий и их приложения: 

- переместительное свойство сложения и умножения; 

- сочетательное свойство сложения и умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Применение этих свойств и их следствий позволяет составлять алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное число и формировать навыки рациональных вычислений. 

Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает геометрический материал, что объясняется двумя 

основными причинами. Во-первых, работа с геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты природы и сделанные 

человеком, позволяет, опираясь на актуальные для младшего школьника наглядно-действенный и наглядно-образный уровни 

познавательной деятельности, подниматься на абстрактный словесно-логический уровень; во-вторых, способствует более эффективной 

подготовке учеников к изучению систематического курса геометрии. Изучение геометрических фигур начинается со знакомства с точкой 

и линией и рассмотрения их взаимного расположения. Сравнение разных видов линий приводит к появлению различных 

многоугольников, а затем - к знакомству с пространственными фигурами. Геометрические величины (длина, площадь, объем) изучаются 

на основе единого алгоритма, базирующегося на сравнении объектов и применении различных мерок. Умение строить различные 

геометрические фигуры и развертки объемных фигур, находить площади и объемы этих фигур необходимо при выполнении различных 

поделок на уроках технологии, а также в жизни. Изучение линии величин завершается в 4 классе составлением таблиц мер изученных 

величин и соотношений между ними, а также сравнением этих таблиц между собой и с десятичной системой счисления. 

Таким образом, содержание курса математики построено с учетом межпредметной, внутрипредметной и надпредметной 

интеграции, что создает условия для организации учебно-исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному 

росту. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на усвоение курса математики отведено 4 часа в неделю. Продолжительность учебного года в 4 классе 34 недели 

- 136 часов в год  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма 

Результаты изучения курса 

      Л и ч н о с т н ы м и  результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной  жизни  для  исследования  математической  сущности  предмета (явления, события, факта); способность характеризовать 

собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

М е т а п р е д м е т н ы м и  результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать (решать 

учебные задачи с помощью знаков (символов)), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

П р е д м е т н ы м и  результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 

текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели, схемы, таблицы и диаграммы, для решения математических задач. 

                                                                                          Содержание учебного предмета. 

Числа и величины (33ч) 

Класс миллионов 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная нумерация в пределах класса миллионов. Общий принцип 

образования классов.  

Точные и приближенные значения чисел 
Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерении величин. Источники возникновения точных и 
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приближенных значений чисел. 

Приближенные значения чисел, получаемые в результате округления с заданной точностью. Правило округления чисел (в свободном 

изложении), его использование в практической деятельности. Особые случаи округления. 

Положительные и отрицательные числа 
Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких значений с помощью противоположных по смыслу 

знаков (+) и (–). 

Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой. 

Расположение на ней положительных и отрицательных чисел. Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, 

определение координат заданных на ней точек. 

Величины 
Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), ее связь с десятичной системой счисления. Перевод изученных 

величин из одних единиц измерения в другие. 

Арифметические действия (55ч) 

Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их 

формулировка и краткая 

обобщенная запись. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения операций. Сложение и вычитание 

величин различными способами. Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении одного или 

двух компонентов этих действий. 

Умножение и деление 

Умножение и деление многозначного числа на многозначное (в основном рассматриваются случаи умножения и деления на двузначные и 

трехзначные числа). Осознание общего алгоритма выполнения каждой из этих операций. Обобщение знаний о свойствах умножения и 

деления. Их формулировка и запись в общем виде. Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения 

вычислений. Умножение и деление величин на натуральное число различными способами. Деление величины на величину. Обобщение 

наблюдений за изменением 

результата умножения и деления при изменении одного или двух компонентов. 

Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. Определение значений выражений при заданных значениях 

переменных. 

Свойства равенств и их использование для решения уравнений. 

Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких уравнений. 

Работа с текстовыми задачами ( в течение года) 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение. 

Сравнение задач, различных по сюжету (процессы движения, работы, купли-продажи и др.), но сходных по характеру математических 

отношений, в них заложенных. 
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Классификация задач по этому признаку. Преобразование задач в более простые или более сложные. Решение задач алгебраическим 

методом. Оформление такого решения. 

Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задачи. 

Решение задач на движение двух тел (в одном направлении, в разных направления 

Геометрические отношения. Геометрические фигуры (10ч) 

Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных 

прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные треугольники. Разбиение многоугольников на 

прямоугольники и прямоугольные треугольники. Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным 

основаниям 

Геометрические величины (28ч) 

Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a • b) : 2. 

Нахождение площади произвольного треугольника разными способами. 

Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей прямоугольников и прямоугольных треугольников. 

Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками. Общепринятые единицы измерения объема - кубический миллиметр 

(мм³), кубический сантиметр (см³), кубический дециметр (дм³), кубический метр (м³), кубический километр (км³). Соотношения между 

ними: 1 см³ = 1000 мм³, 1 дм³ = 1000 см³, 1 м³ = 1000 дм³. 

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех его измерений, а также площади его основания и 

высоты. 

Работа с информацией (10ч) 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, наблюдением; фиксирование, анализ полученной 

информации. Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграмм. 

Построение простейших столбчатых диаграмм. Составление, запись, выполнение простого алгоритма. Чтение, выполнение действий по 

схеме. Составление простейших схем. Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», «не», 

«если … , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые»). Проверка истинности утверждений. 

                                                                                                                                                                                

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой: 

Для ученика 

       1.  И. И. Аргинская, Е. И. Ивановская, С. Н. Кормишина. Математика. 4 класс. В 2 ч.. –Самара: Издательство   «Учебная литература»: 

Издательский дом  «Фѐдоров», 2013 

       2. Итина Л.С., Кормишина С.Н. Волшебные точки: рабочие тетради по математике для 4 класса. – Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2015  
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             Для учителя: 

1. Аргинская И.И. Методические рекомендации к учебнику «Математика 3 класс» 

2. Методические пособия для учителя по курсу «Математика» для 1, 2, 3, 4 классов. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

3. Аргинская И.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, проверочных и контрольных работ в начальной школе. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

2. Технические средства обучения: 

- классная доска; 

- настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

-  мультимедийный проектор; 

- компьютер; 

- сканер; 

- принтер лазерный; 

- интерактивная доска 

- документкамера 

            3. Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку( по возможности); 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

4. Оборудование класса: 

- ученические двухместные столы с комплектом стульев; 

- стол учительский с тумбой; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по окружающему миру для 4 класса составлена на основе: 

 ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован МинЮст №17785 от 22.12.2009 

 ООП НОО МОУ СОШ №12 

 Авторской программы начального общего образования  Н.Я.Дмитриева «Окружающий мир», ФНМЦ им. Л.В.Занкова, 

М.:Учебная литература,  2012 г.  

 Методического письма ДО ЯО  «Об использовании учебников» 

      Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе  – формирование  целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально – целостного осмысления ребенком личного опыта общения 

с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся следующие задачи: 

 - формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения; 

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-следственных связей между природой, обществом и 

человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать историческое мышление, 

формировать экологическую культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- формировать  общеучебные умения: воспринимать  проблему, выдвигать гипотезу, классифицировать, сравнивать,  обобщать, делать 

выводы; ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь; 

- оссвоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт и др. с получением информации из 

разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности;  

- воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать 

эстетическому воспитанию. 

Общая характеристика учебного предмета 
           В Федеральных  государственных образовательных стандартах начального общего образования 

предмет «Окружающий мир», с одной стороны, рассматривается как фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории; с 

другой стороны - как первый, единственный и последний предмет в школе, рисующий широкую панораму 
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природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Именно такое понимание роли учебного 

предмета «Окружающий мир» изначально заложено в программу и учебники, разработанные в системе 

развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и человеческого 

общества, знаний человека об окружающем мире в ихединстве и взаимопроникновении. По мере 

продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются новыми знаниями, новыми способами 

деятельности и методами познания, добытыми человеком на каждом этапе его исторического развития. 

Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания которого составляют 

«Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» (Человек и общество), как это и 

предполагает ФГОС. Привязывание явлений и событий к базовым философским понятиям: ко времени 

(исторический блок) и пространству (географический блок) служит упорядочиванию того широкого и 

разнообразного содержания, которое характеризует интегрированный курс. 

  В  4  классе на первый план выходит знание о человеке и человеческом обществе. Содержание курса 2 класса, в том числе сведения о 

солнечной тепловой энергии, о наличии воды на разных территориях Земли и т.д., подводит учеников 3 класса к пониманию причин 

формирования разных природных зон. Сначала они получают представление о природных зонах Земли, о появлении человека и его 

расселении на Земле. Затем вместе с нашими предками путешествуют по территории Древнерусского государства, открывают новые 

земли, знакомятся с природными зонами России и ее историей при постоянном сравнении с историей развития других стран мира. 

 4 класс - следующий этап познания человеком окружающего мира. Начинается эпоха Великих географических открытий. Дети 

знакомятся с историей открытия, населения, природой Америки, Австралии, Антарктиды при постоянном сравнении с природой России. 

Развиваются науки, люди изобретают все больше машин, технических средств, которые входят в повседневную жизнь человека. Растет 

интерес человека к познанию самого себя, к своему здоровью и необходимости принимать меры по его сохранению. 

В историческом плане в 4 классе прослеживается, как постепенно человек преодолевал свою зависимость от природных сил и 

усиливалось его обратное влияние на природу. Особое место отводится истории России.  Нашей  задачей является ознакомление младших 

школьников с основными событиями истории родной страны в связи с общим развитием человечества – познанием им природы, 

открытием мира, трудным и долгим путем становления современного человечества, так как многие современные социальные явления не 

могут быть поняты без сравнения с жизнью людей в других странах, в другие эпохи. 

             В курсе особое внимание обращается на проведение практических работ, экскурсий, проектов, но кроме того, создаются условия и 

для формирования умения работать с текстами и информацией. Программа построена по принципу «дифференциации, то есть 

расчленения целого на многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания». 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического содержания в их историческом развитии. Все естественные 

науки выросли из человеческой практики. Чтобы выжить, человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При этом у 

него возникало много вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, почему бывает холодно и тепло, почему 

разнообразен растительный и животный мир Земли, почему так отличается в других странах жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно 

человек накапливал достаточно знаний, чтобы отвечать на возникающие вопросы. 
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Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира реализуется в ходе раскрытия в содержании 

следующих линий: 1) история открытия и познания природы Земли; 2) развитие человека и человеческого общества; 3) сведения о людях, 

вошедших в историческую память народа. 

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий мир», дает возможность каждому ребенку найти 

сферу своих интересов, создавая условия для формирования универсальных учебных действий. Так, погружение в широкую природную и 

общественную среду активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и родному краю, к 

людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство сопричастности тому, что происходит в нашем общем доме. 

Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация процесса освоения этого содержания как самостоятельной 

поисковой деятельности обучающихся при использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, индивидуальной) позволит к 

концу начального обучения достичь тех результатов в формировании универсальных и предметных учебных действий, которые 

предусмотрены представленной ниже программой. 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

На предмет «Окружающий мир» в 4 классе  базисным учебным планом начального общего образования отводится 68 часов (2 часа в 

неделю; 34 учебные недели).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 - Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира, природы и 

социума. 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от       поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

                                                                                 Результаты изучения курса 

Личностные 

 -  Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность. 

  - Собирать и изучать краеведческий материал (история и география края). 

- Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию. 

- Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

- Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями.  

- Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках. 

- Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться к сохранению живой природы. 
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- Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

- Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе 

Регулятивные 

- Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы и приѐмы действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

- Выбирать для выполнения определѐнной задачи различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

- Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям проводилась оценка. 

- Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над ошибками. 

- Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. 

- Планировать собственную  внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. 

- Регулировать своѐ поведение в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями. 

- Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 

затраты  

Познавательные 

- Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание. 

- Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала. 

- Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

- Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; устанавливать закономерности и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, способы. 

-  Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

-  Составлять сложный план текста. 

- Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде презентаций. 

Коммуникативные 

- Владеть диалоговой формой речи. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

- Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании собеседника; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  
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- Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к общему решению.  

-  Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; 

выполнять свою часть обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять само-, взаимоконтроль и взаимопомощь. 

- Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

                                                                                                 Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия - источник движения. 

Человек познает самого себя. Клетка - основа строения и роста живых организмов. Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело 

человека: опорно-двигательная система. Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила 

здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при 

переломах и порезах. 

Человек и общество 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о Земле. Открытие Америки Христофором 

Колумбом. Кругосветное плавание Фернана Магеллана. Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и особенностях 

быта. 

Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса упражнений утренней гимнастики; 

составление режима дня; определение своего роста и веса; наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки под 

микроскопом; оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных растений при рассматривании 

гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической, природных зон. 

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт будущего. Открытие Америки, ее природа, население. 

Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности). 

 Преобразования в России  

Человек и общество 

Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.). М.В. Ломоносов - основоположник русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жизни 

человека и общества. 

Человек и природа 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, горючие полезные ископаемые), 

происхождение полезных  свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Люди, занятые горным делом. 

Человек и общество 

Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. Кутузов. 

План местности. 
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Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и известняка, песка и глины), работа с 

коллекциями горных пород и минералов; работа с физической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой; 

составление плана комнаты, школьного или садового участка. 

Исследовательская работа. Петербург - один из прекраснейших городов мира. 

Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую панораму (при  

Мир человека в Новое время  

Человек и природа 

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский край. Особенности природы России в сравнении с 

природой других материков. Природные зоны гор. 

Человек и общество 

События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности. Образование СССР. 

Великая Отечественная война (1941 -1945). Государства - участники войны. Герои Великой Отечественной войны. Судьба родного края в 

этот период. 

Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и цветковых культур на пришкольном участке. 

Особенности сельского хозяйства родного края. Отношения между городом и селом. 

Человек и природа 

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в т.ч. на природу 

родного края). Охрана природы. Заповедники и национальные парки. Красная книга России. 

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная система управляет работой всех органов организма). 

Нервная система и органы чувств. Система кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни 

дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. 

Выделительная система и ее значение для организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные 

привычки. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье окружающих его людей. Внимательное и 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический период; оказание первой помощи при легких 

травмах; подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и после физических упражнений; определение количества дыхательных движений 

в минуту; составление меню с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние работы на пришкольном участке; работа 

с картами: физической, политической, природных зон России и мира, с контурными картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека. 

Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий, исторический музеи (с учетом возможностей). 

Современная Россия  

Человек и общество 
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Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия «Родина» («Отечество», «Отчизна»). 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция -Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Государственное устройство. 

Президент Российской Федерации -глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственной связи между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Государства - соседи России. 

Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Уважение к культуре, языку, религии, истории народов России. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности 

общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные (краевые, республиканские) органы власти. Областная (краевая, 

республиканская) символика. Родной край в изучаемый исторический период:  особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры. Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору 

школьников). 

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного искусства (с учетом возможностей). 

 

                                                                                  

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение учебного предмета 
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой: 
Для ученика 

1. Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Мы и окружающий мир:  Учебник для 4 класса: В 2 ч. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом   «Фѐдоров» , 2013 

2. Дмитриева, Н. Я., Казаков, А. Н. др. Рабочая тетрадь «Мы и окружающий мир» для 4 класса:   – Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом   «Фѐдоров» , 2013г 

3. Энциклопедии, справочники, альбомы, по содержанию связанные с природой, историей, человеком и его здоровьем. 

Для учителя 

1.Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Мы и окружающий мир:  Учебник для 4 класса: В 2 ч. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом   «Фѐдоров» , 2013 
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2.Дмитриева, Н. Я., Казаков, А. Н. др. Рабочая тетрадь «Мы и окружающий мир» для 4 класса:   – Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом   «Фѐдоров» , 2013г 

3Дмитриева, Н. Я., Казаков, А. Н. Методические пояснения к курсу «Мы и окружающий мир». 3-4классы. – Самара: Изд-во «Учебная 

литература»: Издательский дом   «Фѐдоров» , 2012 

2. Специфическое сопровождение (оборудование) 

Наглядные пособия: 

-натуральные: гербарии, чучела, коллекции минералов и горных пород, скелет человека, скелет любого млекопитающего; 

Изобразительные: 
- муляжи плодов, животных и отдельных органов человека; 

-таблицы групп растений и животных, отдельных органов человека и систем органов, внешнего и внутреннего строения человека; 

- физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи; 

- атлас для начальных классов; 

- настенные карты; 

- рисунки, слайды, диафильмы; 

-интерактивная доска. 
    3. Технические средства обучения: 

- классная доска; 

- настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

-  мультимедийный проектор; 

- компьютер; 

- сканер; 

- принтер лазерный; 

- интерактивная доска 

- документкамера 

       4. Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку( по возможности); 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому 

языку. 

       5. Оборудование класса: 

- ученические двухместные столы с комплектом стульев; 

- стол учительский с тумбой; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

 ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован МинЮст №17785 от 22.12.2009 

 ООП НОО МОУ СОШ №12 

 Авторской программы  А.В.Поляковой, Н.А.Песняевой «Русский язык» – ФНМЦ им. Л.В.Занкова, М.:Учебная литература,  

2012 г. 

 Методического письма ДО ЯО  «Об использовании учебников» 

 

Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный план начальной школы. Русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения, и его 

изучение способствует формированию у младших школьников представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в изучении данного предмета во многом 

определяют результаты освоения других школьных дисциплин. Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

          - познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

           - социокультурную - формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 

         - развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

          - обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

          - обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

          - воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, пробуждать познавательный интерес 

к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

           Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся, который начинается с вводного интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения грамоте учащиеся 
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получают первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют свой кругозор, активно используют в различных учебных 

ситуациях внутреннюю и внешнюю речь (устную и письменную). Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся 

правильному соединению их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В период обучения 

грамоте наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у первоклассников совершенствуется 

фонематический слух, обогащается и активизируется словарь, развивается интеллектуальная и познавательная активность, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного 

чтения и русского языка. Ниже представлена программа систематического курса русского языка, разработанная на основе дидактических 

принципов системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс русского языка разработан на основе концепции Л.В. Занкова. Развивающие возможности системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова связаны с реализацией дидактических принципов, богатым содержанием учебного материала, особой 

организацией деятельности учащихся, включением эмоциональной сферы, индивидуализацией обучения. Соответственно дидактические 

принципы системы Л.В. Занкова 

включают: 

 обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 

 ведущую роль теоретических знаний в обучении; 

 быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую познавательную активность учащихся; 

 осознание школьниками процесса обучения; 

 систематическую работу над развитием каждого ребенка, включая самого слабого. 

Эти принципы обусловливают расширение в курсе объема инвариантного содержания предмета и особый подход к его 

структурированию, определяющий последовательность изучения учебного материала. 

Содержание курса - совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, представлено следующими разделами: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван обеспечить формирование первоначального представления о структуре русского языка с учетом 

возрастных особенностей младших школьников, а также усвоение норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и письменной речи учащихся служат решению 

практических задач общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

В курсе представлены не только система знаний и умений по русскому языку, но и конкретные учебные действия, помогающие 



30 

 

эффективному усвоению содержания предмета на основе реализации дидактических принципов системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова. 

Программа ориентирует на организацию учебного процесса как  сотрудничества учителя и учащихся, а также детей между собой. В 

этом сотрудничестве и происходит первичное постижение родного языка как 

предмета изучения, осуществляется анализ различных его сторон. Центральным звеном изучения предмета является раскрытие 

коммуникативной функции языка, средством осуществления которой является речь. 

Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту учащихся, опору на языковое чутье, обогащение речи 

новыми лексическими и грамматическими категориями. 

Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков 

и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а 

также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности 

 и работать над их достижением); 

 организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих действий, организовывать 

сотрудничество). 

При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и другими дополнительными материалами. 

Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. 

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Курс обеспечивает реализацию основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

На предмет «Русский язык» для 4 класса базисным учебным планом начального общего образования отводится 170 часов (5 часов в 

неделю; 34 учебных недель). Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

 В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека.  

 Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

— развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа, информации; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

— умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметные результаты: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

— сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

— владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

— осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение 

проверять написанное; 

— овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 
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коммуникативных задач. 

                                                                                       Содержание курса «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным 

словам и плану. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (рассуждение, 

описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном и неявном (подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 

личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения произношения и обозначения звуков. Фонетическая 

транскрипция. 

Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения (слова, полученные путѐм 

замены звуков). 
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Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, 

словообразующая функция ударения. Ударные и безударные слоги. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков буквами я, ю, е, ѐ, и, ь. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. Функции йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. Фонетическая 

транскрипция. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», «конь»; в словах с буквами е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Образные сравнения. 

Фразеологизмы. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Основа слова. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Отличие предлога от приставки. Образование однокоренных слов (разных частей 

речи) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym
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Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение распознавать в речи имена собственные. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных. Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных 

к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Глаголы-исключения. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы. 

Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и порядковые числительные. 

Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование наречий. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи. 

Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не,правописание не с глаголами. 

Междометие. Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 
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Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании (управление, примыкание, 

согласование) и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, да. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением
2
; 

• сочетания чк, чн, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• соединительные буквы о и е в сложных словах; 

• буквы о и е после букв, обозначающих шипящие звуки и звук ц в окончаниях существительных; 

• двойные согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

• гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); 

• буквы е и и в суффиксах существительных -ек- и -ик-; 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

• буквы о и е на конце наречий; 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• правописание частицы не с глаголами; 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote2sym
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• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

• безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• знаки препинания (запятая) в сложных предложениях; 

• знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью срелств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(рассуждение, описание, повествование). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли или темы текста. Последовательность 

предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание развития главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление 

деформированного текста. Комплексная работа над структкрой текста: озаглавливание, корректировка порядка предложений и частей 

текста ( абзацев) 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения. 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень их лингвистического образования и речевого развития, которое включает; 

- достаточный уровень знаний о структуре русского языка, умения использовать знания в стандартных и нестандартных учебных 

ситуациях, осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать еѐ. 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять 

несложные устные монологические высказывания, письменные тексты. 

- умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный 

текст, пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста. 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные 

интересы учащихся.                                                                                                                                               

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

2. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой: 

Для ученика 

Полякова А.В. Русский язык: Учебник. 4 класс: части 1, 2. 

Песняева П.А. Русский язык. Рабочие тетради в 2-х частях, 2013 г. 

Для учителя 

Полякова А.В., Песняева П.А. Русский язык: Рабочие программы. 1-4 классы. 

Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 3-4 классы: Методические рекомендации: Пособие для учителя. 

Словари по русскому языку: толковый, морфемный, словообразовательный, орфоэпический, фразеологизмов. 

2. Технические средства обучения: 

- классная доска; 

- настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер;  

- сканер;  

- принтер лазерный;  

- интерактивная доска 
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- документкамера 

3. Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку( по возможности); 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

4. Оборудование класса: 

- ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

- стол учительский с тумбой;  

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;  

- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
 

                                                                
 

 


