
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Воскресенское Воскресенского района 

Саратовской области» Аннотации к рабочим программам по предметам 

учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования (4 класс) 2023 – 2024 учебный год 

 Русский язык 

 Программа адресована для обучающихся 4 классов 

общеобразовательной школы и рассчитана на 1 год обучения.  Рабочая 

программа курса «Русский язык» разработана на основе авторской 

программы С.В. Иванова. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 3-е издание, доработанное и дополненное – 

М.: Вентана-Граф, 2014г. – 176 с.) 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Учебники: С.В.Иванов : Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2010г. – 160 

с.:ил. 

Рабочие тетради : М.И.Кузнецова:  «Пишем грамотно» : 4 класс: 

рабочая тетрадь №1,2 для учащихся общеобразовательных учреждений. -М.: 

Вентана - Граф, 2011г. – 64 с.:ил. 

  Форма контроля обучающихся по предмету – проверочные и 

контрольные  работы, диктанты, тест, списывания, изложения. 

  Форма итоговой аттестации обучающихся – административная 

контрольная работа. 

  В авторскую программу изменения не внесены. 

Данная программа соответствует образовательным стандартам 

начального общего образования и соответствует базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений России.   

      Целями обучения  русскому языку  являются: 

 ознакомление учащихся с основными  положениями науки о 

языке; 



 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного 

письма; 

 развитие устной и письменной речи  учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству. 

          В программе курса «Русский язык» выделяется три блока, 

каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как 

устроен наш язык», «Правописание». «Развитие речи». Под блоком 

понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. 

           На уроке определенного блока реализуется  одна цель: уроки 

блока «Как устроен наш язык» знакомят учеников с основами 

лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки  

грамотного, безошибочного, осознанного  письма; уроки блока  «Развитие 

речи» призваны совершенствовать  коммуникативные умения  учащихся. 

        Важной отличительной стороной данной программы является 

ориентация ученика не на заучивание  определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, 

овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой 

на алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные  в 

программе, не выносятся в требования  к уровню подготовки учащихся. 

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить  их 

кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни 

родного      языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

Общеучебные умения и навыки: 

Организационные умения: 

 самостоятельно формулировать  цели урока после 

предварительного обсуждения; 

 учить обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 



 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Интеллектуальные умения: 

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для  учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 систематизировать учебный материал; 

 сравнивать и группировать факты и явления, определять причины 

явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний; 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

 владеть навыками рефлексивного анализа; 

 уметь решать нестандартные задачи, алгоритмы решений 

которых не изучались; 

 уметь переводить устную речь в письменную. 

Коммуникативные умения: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

учебных и жизненных речевых ситуациях, высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 



 слушать других, пытаясь принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; читать  вслух и про себя тексты 

учебников, при этом: 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться; 

 темп письма 70-80 знаков в минуту. 

Информационные: 

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации; 

 пользоваться энциклопедическим справочным материалом; 

 самостоятельно работать с учебником; 

 целенаправленно обобщать идеи текста на основе выделения 

главных мыслей в его частях; 

 систематизировать и классифицировать информацию; 

 использовать различные виды моделирования. 

Литературное чтение 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, авторской рабочей программой по 

литературному чтению Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой (Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова. Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Начальная школа XXI века». 1-4 классы. М.: 

Вентана – Граф, 2013 г.), 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 



письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение 

необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения 

других предметов в начальной школе. 

Общая характеристика учебного предмета. Данный курс 

литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, 

формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность 

школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные 

учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» 

и «переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При 

изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, 

художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки 

обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на 

которых комплексно решаются все задачи литературного образования 

младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального, эстетического и литературного развития, а также 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной 

школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими 

навыками и читательскими умениями; 



 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным 

произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и 

жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской 

книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных 

произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, 

выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися 

литературного произведения, понимание текста и специфики его 

литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, 

формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 



 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, 

необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий. Читательское пространство в нашей 

программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 

самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике 

«Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

Место литературного чтения в учебном плане. На изучение 

литературного чтения с 1 по 3 класс отводится по 4 часа еженедельно, в 4 

классе – 3 часа еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 классе 

начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», 

продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа 

обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, 

соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного 

плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. 

На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо — 4 часа и 1 час на 

литературное слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное 

изучение литературного чтения и русского языка, которые входят в 

образовательную область «Филология». 

Ценностные ориентиры содержания. Специфика литературного 

чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная 

литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает 



огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-

нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, 

понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых 

в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, 

уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

Результаты освоения курса. Курс литературного чтения в начальной 

школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором 

чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает 

достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Математика 

Рабочая программа курса математика составлена на основе авторской 

программы В.Н Рудницкая (М.: Вентана – Граф 2013 г.), которая входит в  

комплект программ концепции «Начальная школа ХХI века» руководитель 

проекта – член-корреспондент РАО профессор Н.Ф.Виноградова.  

Программа рассчитана на 136 часов – 4 часа в неделю для 4 класса. 

Примерная программа по математике разработана на основе 

Концепции стандарта второго поколения с учётом межпредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника 

умения учиться. 

В начальной школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, 

приобретённые при её изучении, и первоначальное овладение 

математическим языком станут необходимым для применения в жизни и 

фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими 

важными логико-математическими понятиями. Они познакомятся, в 

частности, с математическими высказываниями, с логическими связками (и; 



или; если, то; неверно, что), со смыслом логических слов (каждый, любой, 

все, кроме, какой-нибудь), составляющими основу логической формы 

предложения, используемой в логических выводах. Ученик, оканчивающий 

начальную школу, будет отчетливо представлять, что значит доказать какое-

либо утверждение, овладеет простейшими способами доказательства, при-

обретет умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое 

общее положение, или привести опровергающий пример, научится применять 

определение для распознавания того или иного математического объекта, 

давать точный ответ на поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ребенка является 

обучение его (уже с 1 класса) действию классификации по заданным 

основаниям и проверка правильности выполнения задания.  

Реализация идеи о разностороннем математическом развитии 

младших школьников позволила ввести в курс новую для начальной школы 

содержательную линию логико-математических понятий и отношений, 

объединить многочисленные разрозненные математические сведения, 

традиционно относящиеся к алгебре, геометрии и другим разделам 

математики, в несколько цельных содержательных линий : элементы 

алгебры, элементы геометрии. Вместе с линией логико-математических 

понятий, получается, пять линий содержания обучения, которые в курсе 

тесно взаимосвязаны. Эту связь обеспечивает применение нетрадиционных 

подходов к раскрытию конкретного содержания обучения, иной, необычной 

последовательности рассмотрения учебного материала, оригинальной 

методики. 

Окружающий мир 

Рабочая    программа   учебного предмета «Окружающий мир»   

разработана: 

- на основе  авторской программы Н. Ф. Виноградовой «Окружающий 

мир», приведённой  в соответствие с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования 



(Окружающий мир: программа 1-4 классы/ Н.Ф.Виноградова. – М. – 

Вентана-Граф, 2013. – 184 с.) 

Основная цель обучения предметуОкружающий мир в начальной 

школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 

формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила 

взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное 

богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир 

были определены его функции: образовательная, развивающая, 

воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании 

условий для формирования у школьников разнообразных сведений о 

природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в 

изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим 

школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает 

формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей 

культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с 

решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм 

жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между 

естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные виды 

человеческой деятельности и систему общественных отношений. Реализация 



этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает 

возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей 

младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия 

окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон 

действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь 

блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную 

бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход 

к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но и более 

частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек 

и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 

деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных 

предметных областей — природоведческие, географические, гигиенические, 

психологические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее 

актуальных для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его 

индивидуального психического и личностного развития, а также 

последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику 

возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом 

специфики социальных ролей данной возрастной группы, социально 

значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными 

сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение 

широкого эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать 

общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому 

большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям — 

творчество выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории 

развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого 



принципа в программу введен специальный раздел «Расширение кругозора 

школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения 

Окружающемумиру определяется социальной значимостью решения задачи 

экологического образования младших школьников. Этот принцип 

реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о 

взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и 

растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также 

раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу 

«Не навреди». Действие принципа распространяется не только на отношение 

человека к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной 

экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения, возможность успешного 

изучения соответствующих естественно-научных и гуманитарных предметов 

в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы 

и социальных явлений широко использовать местное окружение, проводить 

экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в 

краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Все это 

обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и 

облегчает усвоение естественно-научных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого 

содержания обучения подчинялся определенным требованиям. 

Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание 

становления трудовой деятельности людей, история развития культуры 



общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, 

наполняются новыми понятиями и терминами. 

При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к 

концу обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом 

уровне, в том числе в дошкольном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода 

ученика с этапа общей ориентировки в термине или понятии на этап 

осознания существенных его характеристик; 

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности 

логической связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих 

развитие у младших школьников представлений о языке науки конкретной 

образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами 

и понятиями; 

— преемственность и перспективностьв предъявлении терминологии 

и понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения 

этапа начального образования, формирование готовности к дальнейшему 

усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь 

теоретических сведений с деятельностью по их практическому 

применению, что определило необходимость дать в программе перечень 

экскурсий, опытов, практических работ. 

          Иностранный язык (Английский) 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 



начального общего образования, а также федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Рабочая программа разработана на основе УМК Афанасьевой А.В. Учебник 

для 4 класса общеобразовательных учреждений. М:Ren Rainbow 

Просвещение, 2020 Рабочая программа нацелена на реализацию личностно 

ориентированного подхода к обучению английского языка в начальной 

школе, который учитывает интересы и потребности учащегося, развивает 

индивидуальные способности, формирует образованную личность, 

уважающую традиции родной и иноязычной культуры, формирует навыки 

самообразования, способствует самореализации личности. В начальной 

школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования. К 

завершению обучения в начальной школе планируется достижение 

учащимися элементарного уровня подготовки по английскому языку по 

четырем коммуникативным компетенциям – аудировании, чтении, письме и 

говорении (уровень А1.1). На изучение предмета “ Английский язык” на 

ступени начального общего образования 

отводится 204 часа: 

 4 класс-68 часов(2 часа в неделю) 

Русский на родном ( русском) язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» 

разработана для организаций, реализующих программы начального общего 

образования. 

Содержание рабочей программы направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в части требований,  заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  



курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение».  Цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка 

в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 



 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского 

народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 

действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную 

и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 



Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о 

языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 



филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 

родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ 

и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 



базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с 

совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

 Литературное чтение на родном (русском) языке 

Рабочие программы по литературному чтению на родном (русском) 

языке для обучающихся 4 классов составлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»,  на основе следующих 

документов и материалов:  

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  



Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» - часть 

единого курса обучения предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Начальный курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» должен 

выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям 

осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть 

ступенью в преподавании этого учебного предмета при получении основного 

и среднего образования. Предмет «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной 

стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. 

Д. Ушинский). Содержание предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Изучение 

курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальных 

классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образованию.  

Цель рабочей программы – конкретизация содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников, ознакомление  обучающихся с лексико-грамматическими 



разрядами слов, словообразованием, нормами литературного произношения, 

орфографией, синтаксическим строем родного языка.   

Задачи обучения: 

расширение читательского  кругозора обучающихся;  овладение 

речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание);   

формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме;   

обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями 

разных типов;  эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие 

школьника;   

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. пояснительная записка 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета;  

3. содержание учебного предмета;  

4. тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Место курса в учебном плане 

Программа по литературному чтению на родном (русском) рассчитана 

на  учебную нагрузку в 1 - 4 классах в объёме 32 часа за весь курс (1 класс- 8 

часов, 2 класс – 8 часов, 3 класс – 8 часов, 4 класс – 8 часов). 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития;  

– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 



читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения;  

– воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором;  

– этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность;  

– озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде;  

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  



– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста;  

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;  

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста;  

– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста;  

– составлять характеристику персонажа; 

– интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности;  

– устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  



– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

 – передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

 

Технология 

Рабочая   программа по технологии составлена на основе 

федерального закона «Об образовании», приказов Министерства образования 

Саратовской области, Положения МОУ «СОШ с.Воскресенское»  

«Положение о рабочей программе», Примерной программы основного 



общего образования,  построена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта, на основе  примерной 

программы начального общего образования по предметной области 

«Технология» для 1-4 классов, на основе Программы«Технология» для 1-4 

класса, автор Лутцева Е.А., издательство Вентана-Граф. Программа 

обеспечена следующим УМК: Лутцева Е.А. Технология, учебник для 4 

класса, М: Вентана-Граф. 

 

 Программа адресована для обучающихся 4 классов 

общеобразовательной школы и рассчитана на 1 год обучения.   

Общая характеристика   

 Деятельностный подход к построению процесса обучения технологии 

является основной характеристикой этого учебного предмета, что 

способствует формированию у учащихся не только представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у 

них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и 

навыки, органичным образом реализуется обучение учащихся проектной 

деятельности, которая особенно способствует развитию творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, дает возможность 

почувствовать себя в разных ролях (руководитель, исполнитель и т.д.). Она 

предполагает включение учащихся в активную познавательную деятельность 

от идеи и разработки замысла изделия до его практической реализации.. 

Задачи: 

развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и д.д.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 

способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 



формирование общих представлений о мире, созданном умом и 

руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического процесса и современных технологий), о взаимосвязи человека с 

природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов;  

воспитание экологически разумного отношения к природным 

ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные процессы 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию – 

результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта 

учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в 

различных областях культуры, о роли техники  в жизни человека. 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая   программа  составлена на основе федерального закона «Об 

образовании», приказов Министерства образования Саратовской области, 

Положения МОУ «СОШ с.Воскресенское»  «Положение о рабочей 

программе»,  Примерной программы Федеральных государственных 

образовательных  стандартов второго поколения, авторской программы 

«Изобразительное искусство» Л.Г.Савенкова, УМК  «Начальная  школа XXI 

века»                                                                                                                                                               

Программа адресована для обучающихся 4 классов общеобразовательной 

школы и рассчитана на 1 год обучения.   

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 



зоркости души ребенка.                                                                                                                                                                      

    Программа создана на основе развития традиций российского  

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого 

ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами 

приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 

условиях.                                                                                                                                       

    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг 

за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 



культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима 

работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 



Развитие художественно-образного мышления учащихся строится 

на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой 

структуре программы. 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 

2021 № 286), а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

● знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, 



иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

● развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей 

в жизни личности, семьи, общества; 

● обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой 

сферы личности с учѐтом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

● развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно 

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

       Музыка 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. Рабочая 

программа разработана на основе УМК «Музыка» Критская Е. Д., Сергеева 

Г. П., Шмагина Т. С., АО 

«Издательство «Просвещение» (1.1.1.7.2.1.1.- 1.1.1.7.2.1.4. ФПУ утв. 

приказом Министерства просвещения РФ от 21 сентября2022 г. № 858), 

рабочей программой НОО по музыке (одобрена решением ФУМО по общему 

образованию протокол 3/21 от27.09.2021 г.). 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 



Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознанияспецифического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижениемира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости квнутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). В процессе конкретизации учебных целей их 

реализация осуществляется по следующим направлениям: 

● становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

● развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как 

универсального языка общения, художественного отражения многообразия 

жизни; 

● формирование творческих способностей ребѐнка, развитие мотивации к 

музицированию. 

На изучение предмета «Музыка‖ на ступени начального общего образования 

отводится в 4 классе  – 34 часа (1 час в неделю). 

     Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания .Рабочая программа разработана на основе ФГОС 

НОО, рабочей программой НОО по физической культуре (одобрена 

решением ФУМО по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 



формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладной ориентированной 

направленности. Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая 

культура» заключается в формировании у младших школьников 

необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития 

физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. На изучение предмета “Физическая 

культура” на ступени начального общего образования 

отводится 270 часов: 

● 4 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

 


