
МАТЕМАТИКА 

 

Основу начального курса математики составляют четкие представления о 

натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами. Математика способствует развитию у учеников мышления, 

памяти, внимания, воображения, наблюдательности. Обучает приемам самостоятельной 

работы, самостоятельного пополнения и совершенствования знаний.  

Цель образовательного курса «Математика»: личностное развитие каждого 

ребенка через изучение содержания курса. 

Задачи: 

• формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а также общенаучных 

умений, необходимых для успешного решения учебных, практических задач; 

•  развивать образное и логическое мышление, пространственное воображение, 

математическую речь, волевые и эмоционально-нравственные качества личности; 

•  воспитывать интерес к математике как к науке, обобщающей существующие и 

происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию 

окружающего мира, созданию его широкой картины.  

Область рассматриваемых чисел в 4 классе от 1 до 1000000. 

В 4 классе возрастает сложность задач. Они решаются в 2,3,4 действия. 

      К концу 4 класса должен быть сформирован навык правильного и быстрого приема 

письменных вычислений с многозначными числами, умножения на однозначное, 

двузначное, трехзначное число, деления на однозначное и двузначное число в пределах 

100000 Вычислительные навыки в табличных случаях предусматривается довести до 

автоматизма. 0. 

     Большое значение в программе придается усвоению правил порядка выполнения 

действий. 

    Предусмотрено изучение различных величин. В 4 классе все изученные величины 

систематизируются. 

 

 

 

  



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Автор курса «Литературное чтение» (система  Л.В.Занкова) – Свиридова В.Ю. 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. 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. 

 

Задачио б у ч е н и я литературному чтению в четвертом классе: 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России. 

 Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают 

модернизацию основ учебного процесса, достижение конкретных  результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. 

Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления лингвистических 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 



широкое использование активных форм познания: наблюдение, опыты, обсуждение 

разных мнений, предположений, учебный диалог, нетрадиционных форм уроков, в том 

числе методики деловых и ролевых игр, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

 Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том 

числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ 

текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимся предлагается  использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 

выразительные средства языка.  

При развивающем обучении стимулируются активные формы познания: 

наблюдение, опыты, обсуждение разных  мнений, предположений, учебный диалог и пр. 

Учащиеся должны уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое 

внимание уделено способности учащихся оценивать свои мысли и действия «со стороны», 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника. 

Курс ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

 

 

  



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО) 

 

Рабочая программа по курсу ―Окружающий мир‖ для 4-го класса разработана на 

основе Примерной программы начального общего образования, авторской программы А. 

А. Плешакова ―Окружающий мир‖, утверждѐнной МО РФ (Москва 2006 г.) в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования (Москва 2004 г.). Федеральный компонент государственного 

стандарта начального общего образования предусматривает изучение отдельных 

элементов основ безопасности жизнедеятельности в интегрированном учебном предмете 

―Окружающий мир‖. 

Основой курса «Окружающий мир» является логика исторического развития 

Земли, природы, человека и человеческого общества, знаний человека об окружающем 

мире в их единстве и взаимопроникновении. 

Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания 

которого составляют «Природоведение», «История», «Обществознание». Это как раз те 

области понимания, которые на данном этапе развития школьника и формируют его 

представления об окружающем мире. 

 

Цель  курса «Окружающий мир»: ознакомление школьников с окружающим миром, 

принципами его развития. 

Достижение цели достигается путем решения следующих задач: 

 формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные 

научные достижения; 

 на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию 

объективно существенных связей и зависимостей между природой, 

человеком и обществом, 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; 

 формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать 

гипотезу, делать обобщения и выводы; ориентироваться в пространстве и 

времени; формировать умение работы с картами, таблицами, схемами, 

добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться 

справочниками, развивать устную и письменную речь; 

 воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности, воспитывать чувство патриотизма и любви к родине, гордости за 

свой край. 

 

Содержание курса в 4 классе – новый этап познания человеком окружающего мира. 

Здесь уточняются и систематизируются знания о строении солнечной системы, 

географические знания о Земле, знание природных зон Земли, ознакомление школьников 

с основными событиями истории страны. 

 

Программа представляет широкие возможности в каждой теме привлекать 

краеведческий материал, который конкретизирует общие для мира или России 

закономерности. 

 

  



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Автор курса "Русский язык" (система Л.В. Занкова) - А.В. Полякова. 

В обучении и общем развитии младших школьников предмету «Русский язык» 

принадлежит очень важная роль. Начальный курс русского языка должен выполнять 

специфические задачи (обучать чтению, письму, обогатить речь учащихся, дать знания о 

языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в средней и старшей 

школе. Но характер, глубина и объем сведений по языку зависят от дидактических целей, 

которые ставятся перед начальным образованием. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково символического восприятия, 

логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, 

развитие устной и письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и тексты 

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять сказанное и написанное. 

 

  



ИЗО 

 

Рабочая программа составлена на основании Закона РФ «Об образовании» от 10 

июля 1992 г. № 3266-I (в последней редакции от 10.11.2009 г.  N 260-ФЗ), федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки от 05.03.2004 г. № 1089), Базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №  1312 и примерной 

образовательной программы для общеобразовательных школ, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ авторы: В.С. Кузин, Е.В. Шорохов, Т.Я. 

Шпикалова, Э.И. Кубышкина, С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев. 

Вид реализуемой рабочей программы:  основная общеобразовательная. 

Цели предмета 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи предмета 

1. Овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки 

и аппликации; 

2. Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Межпредметные связи: 

Содержание курса «Изобразительное искусство» позволяет осуществлять его связь с: 

1. музыкой;  

2. литературным чтением; 

3. технологией (труд). 

Принципы отбора учебного материала: 

1. учет возрастных особенностей; 

2. органическое сочетание обучения и воспитания; 

3. усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей; 

4. практическая направленность преподавания. 

Используемые технологии, методы и формы работы: личностно-ориентированное 

обучение и игровая технология. 

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, словесный, практический, наглядный; 

Формы работы: индивидуально – групповая, индивидуальная, групповая. 

Используемые технологии соответствуют психологическим особенностям учащихся.         

 

Рекомендуемые для бесед произведения искусства: 

К.  Коровин. Цветы и фрукты; В  мастерской художника. 



А. Герасимов. Розы; Портрет балерины О. В. Лепешинской. 

Ж. Б. С. Шарден. Атрибуты искусств. 

П. Клас. Завтрак с ветчиной. 

О. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина. 

В. Серов. Автопортрет; Летом. Портрет Ольги Федоровны Серовой. Домотканово. 

Леонардо   да    Винчи. Автопортрет. 

А. Дюрер. Автопортрет в возрасте четырнадцати лет. 

Рембрандт. Автопортрет; Сын Титус за  чтением. 

А. Венецианов. Автопортрет; Жница; На пашне. Весна; Жнецы. 

И. Грабарь. Автопортрет. 

А. Шилов. Автопортрет с дочерью Машей. 

А. и С. Ткачевы. Автопортрет. 

В. Тропинин. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; 

Портрет А. С. Пушкина. 

И. Репин. Портрет Василия Дмитриевича Поленова; Портрет Нади Репиной; Портрет В. В. 

Стасова; Портрет П. М. Третьякова; Портрет М. П. Мусоргского. 

П. Корин. Портрет художников Кукрыниксов; Александр Невский; Портрет маршала Г. К. 

Жукова. 

Ф. Решетников. Прибыл на каникулы; Уголок мастер ской. 

Б. Кустодиев. Автопортрет; Масленица; Встреча. Пас хальный день; Крестный ход; 

Портрет Федора Шаляпина. 

В. Суриков. Меншиков в Березове; Переход Суворова че рез Альпы. 

М. Антокольский. Иван Грозный. 

А. Д е и н е к а. Оборона Севастополя; Окно в мастерской; Будущие летчики. 

А. Бубнов. Утро на Куликовом поле. 

А. Кившенко. Военный совет в Филях в  1812 году. 

М. Врубель. Портрет С. И. Мамонтова. 

К. Брюллов. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова. 

Л. Голубкина. Л. Н. Толстой. 

И. Крамской. Н. А. Некрасов в период «Последних пе сен». 

М. Караваджо. Лютнист. 

Т. Шевченко. Автопортрет. 

Д. Кардовский. Иллюстрации к рассказу А. П. Чехова «Каштанка». 

Г. Мясоедов. Косцы. 

В. Васнецов. Палаты царя Берендея. Эскиз декорации к опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка»; Царь Иван Ва сильевич. 

К. Ко р о. Воз сена. 

А. Пластов. Автопортрет; На гумне; Деревенская улица; Деревенский март. 

А. Куинджи. Украинская ночь; Эльбрус; Эффект заката; Море. Крым. 

И. Айвазовский. Девятый вал; Закат на море; Черное море. 

И. Б и л и б и н. Иллюстрации к русским народным сказкам. 

3. Серебрякова. Автопортрет. 

В. Маковский. В мастерской художника. 

Г. Алексеев. В мастерской Д. Г. Венецианова. 

Т. Яблонская. Хлеб; Утро. 

В. Борисов-Мусатов. Весна; Водоем. 

И. М а р т о с. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию По жарскому. Москва 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

34 ч. (из расчета 1 ч. в неделю). 

№ п/п Раздел (тема) Количество часов 

1 Рисование с натуры (рисунок, живопись) 12  

2 Рисование на темы (композиция) 7 

3 Декоративная работа 7 

4 Лепка 2 

5 Аппликация 2 

6 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 4 

 

 

Региональный компонент 4 часа 

Искусство орнамента в украшении северного жилища. Образы-символы неба,  солнца, 

воды, земли в декоре крестьянского дома Русского Севера. 

Узоры в украшении избы. Практическая работа. 

Декоративная композиция-импровизация «Северная изба» 

Экскурсия в музей деревянного зодчества Малые Корелы. Рисование с натуры. 

 

             

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа по предмету «Технология» для  4 класса разработана на основе 

авторской программы Просняковой Т. Н. «Художественный труд», утверждѐнной МО РФ 

в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта 

начального образования (Москва, 2009) 

Тематический план ориентирован на использование учебника: 

– Проснякова Т. Н. Творческая мастерская. 4 класс. – Самара: корпорация «Федоров», изд-

во «Учебная литература», 2012 

В процессе обучения технологии реализуются следующие  з а д а ч и: 

– развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

– овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы, умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

– освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Тематический план учитывает систему обучения класса, в котором будет осуществляться 

учебный процесс, направленный на общее развитие учащихся. 

На основании примерных программ МинобрнаукиРФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по технологии и с учетом системы 

обучения класса реализуется программа базисного уровня. 

С учетом системы и модели обучения класса выстроена система учебных занятий 

(уроков), что представлено в схематической форме ниже. 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа составлена на основании нормативно- правовых документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 

по физической культуре, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004г 

№ 1089; 

- Законом Российской Федерации « Об образовании» (статья 7); 

- Примерной программы начального общего образования по физической культуре доктора 

педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» 2007г. 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений. 

Задачи физического воспитания учащихся направлены: 

-на укрепление здоровья учащихся, улучшением осанки, профилактику плоскостопия, 

содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости, приспособленности 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

-овладений школой движений; 

-развитие координационных и кондиционных способностей; 

-формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей; 

-выработку представлений об основных видах спорта; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, 

умениям взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий.       

 Цель: содействие всестороннему гармоничному развитию личности. 

 Задачи: 
-совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазанье, метании и плавании; 

-обучение физическим упражнениям их таких видов спорта, как гимнастика, лѐгкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

-формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

   Программа характеризуется направленностью: 

  -на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), регионально климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городское). 

Особенности, предпочтительные методы и формы  обучения:  



 Знания о физической культуре. Групповые и игровые формы работы. 

 Ползание, ходьба на лыжах,  как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

 Фронтальная форма работы. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

 Физические упражнения.  Групповые и игровые формы работы, фронтальная 

форма работы. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

 Игровые формы работы. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

 Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших  

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня  (физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

 

 


