
 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Русский 

язык" 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего 

ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению 

и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, 

понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения 

школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной 

речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 пониманиецелостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 



 
 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной 

справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов 

курса русского языка; 

 навыкисотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на 

результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном 

поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 



 
 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

 



 
 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 



 
 

 осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения 

и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениямионормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета 

(в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объѐме изучаемого курса), 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами 

языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих 

единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объѐме 

изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого 

курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 

проверять написанное. 

 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 



 
 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Ученик  научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 практическое овладение формой диалогической речи; овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации 

общения; 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; умение под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 



 
 

словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Ученик научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

безударные; согласные твѐрдые — мягкие, парные — непарные твѐрдые — 

мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного 

состава по самостоятельно определѐнным критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Лексика 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 



 
 

Ученик  научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 

сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность 

употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Ученик  научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс, (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 

словах, овладение алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова;  

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 



 
 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Морфология 

Ученик  научится: 

 определять принадлежность слова к определѐнной части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 

программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, 

склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных 

местоимений; 

 распознавать неопределѐнную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по 

родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 



 
 

 распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в 

речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль 

при образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 

Синтаксис 

Ученик  научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 

при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении; отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их 

в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью 

и союзами и, а, но. 

 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 



 
 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

 разделительные мягкий (ь) и твѐрдый (ъ) знаки; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных (речь, 

брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, 

замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов); 



 
 

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Повторение (5 ч) 

Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.Текст.Текст и его 

признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение (3 ч).  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в 

начале, середине, конце предложения (общее представление).  

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

Разбор предложения по членам предложения. 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при 

перечислении. Предложения с однородными членами, связанными 

союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений 

с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки 

препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

       Слово и его лексическое значение (8 ч).  

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли 

в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, 

смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в 

корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании 

приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 



 
 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более 

сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, ѐлка, вьюга, съел. 

Имя существительное (15 ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в 

склонении имен существительных и в распознавании падежей. 

Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). 

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 1-го склонения. Второе склонение имен 

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-

го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 

и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка 

правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 

3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без пред-

лога в речи (пришѐл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на 

почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. 

Формирование умений образовывать формы именительного и родительного 

падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай 

помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

 Имя прилагательное (13 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных 

(общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном 

числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 



 
 

 Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-

паронимов. 

Местоимение (7 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 

падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи. Использование местоимений как одного из средств связи 

предложений в тексте. 

Глагол (16 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы 

(общее представление). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 

неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что де-

лать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов 

в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять 

при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, 

смотреть на закат). 

Связная речь. Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и 

роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 



 
 

самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с 

учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, 

наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 

прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой 

под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; 

слова, используемые при извинении и отказе. 

           Повторение изученного ( 3 ч )  

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующих формированию скорости. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках 

учащихся. 

        Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, 

богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, 

горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещѐ, железо, завтра, здесь, издалека, 

инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр, командир, комбайн, 

корабль, космонавт, костѐр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, 

направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, 

правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, 

самолѐт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. 

слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, 

хозяйство, человек, шестнадцать, шофѐр, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанция. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№   

п/п 

Тема раздела, темы уроков Количеств

о часов по 

программе  

Количеств

о часов по 

плану 

 Раздел 1. Повторение 11 4 

1.  Наша речь и наш язык. Текст и его план  1 



 
 

2.  Подробное изложение повествовательного текста  1 

3.  Анализ изложения. Типы текстов. Признаки текста 

Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации 

 1 

4.  Основа предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Словосочетание. 

Проверочная работа по теме «Повторение» 

 1 

 Раздел 2. Предложение 10 3 
5.  Связь однородных членов в предложении с 

помощью интонации перечисления и союзов. 

Входной контрольный диктант 

 1 

6.  Анализ контрольного диктанта. Запятая между 

однородными членами, соединѐнными союзами 

 1 

7.  Простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение 

 1 

 Раздел 3. Слово в языке и речи 22 6 

8.  Проверочная работа по теме «Предложение». 

Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы.   

 1 

9.  Состав слова. Значимые части слова. Роль 

окончаний в слове. Разбор слова по составу 

 1 

10.  Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Словарный диктант.Правописание приставок и 

суффиксов. Правописание слов с суффиксами -ик, 

-ек 

 1 

11.  Правописание слов с разделительными твѐрдым 

(ь) и мягким (ь) знакамиКонтрольный диктант за I 

четверть. Части речи: имя существительное, 

имяприлагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол (повторение) 

 1 

12.  Наречие как часть речи (общеепредставление). 

Признаки наречия 

 1 

13.  Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Образование наречий. Проверочная работа по 

теме «Части речи» 

 1 

 Раздел 3. Имя существительное 41 15 

14.  Работа над ошибками, допущенными в 

проверочной работе. Изменение по падежам имѐн 

существительных 

 3 

15.  Различение имѐн существительных, 

употреблѐнных в именительном, родительном, 

винительном падежах 

 2 

16.  Различение имѐн существительных, 

употреблѐнных в дательном, винительном, 

 1 



 
 

творительном падежах, в предложном падеже 

17.  Три склонения имѐн существительных.1-е 

склонение имѐн существительных. 2-е склонение 

имѐн существительных. 

 1 

18.  Падежные окончания имѐн существительных 3-го 

склонения. Проверочная работа по теме «Имя 

существительное» 

 1 

19.  Падежные окончания одушевлѐнных имѐн 

существительных в именительном, родительном и 

винительном падежах, дательном падежах 

 1 

20.  Падежные окончания имѐн существительных в 

творительном падеже и предложном падеже. 

Контрольный диктант за первое полугодие 

 1 

21.  Анализ ошибок. Правописание безударных 

окончаний имѐн существительных во всех 

падежах.  

 1 

22.  Морфологический разбор имени 

существительного как части речи.Падежные 

окончания имѐн существительных 

множественного числа в именительном падеже 

 1 

23.  Падежные окончания имѐн существительных 

множественного числа в родительном падеже 

 1 

24.  Винительный и родительный падежи 

одушевлѐнных имѐн существительных 

 1 

25.  Падежные окончания имѐн существительных 

множественного числа в дательном, 

творительном, предложном падежах 

 1 

 Раздел 4. Имя прилагательное 29 10 

26.  Род и число имѐн прилагательных. Изменение 

имѐн прилагательных по родам (в единственном 

числе) 

 1 

27.  Изменение по падежам имѐн прилагательных в 

единственном числе 

 1 

28.  Правописание окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном падеже. 

Правописание окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в родительном падеже 

 1 

29.  Правописание окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в дательном падеже. 

 1 

30.  Правописание окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падеже. Именительный и 

винительный падежи имѐн прилагательных 

 1 



 
 

женского рода в единственном числе 

31.  Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имен прилагательных 

женского рода 

 1 

32.  Винительный и творительный падежи имен 

прилагательных женского рода 

 1 

33.  Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных множественного 

числа.Родительный и предложный падежи имен 

прилагательных множественного числа 

 1 

34.  Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных множественного числа.  

 1 

35.  Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Контрольный диктант  по теме «Имя 

прилагательное» 

 1 

 Раздел 5. Личные местоимения 12 5 

36.  Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица  1 

37.  Изменение по падежам личных местоимений. 

Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа 

Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа 

 1 

38.  Правописание косвенных форм личных 

местоимений, раздельное написание местоимений 

с предлогами. Обобщение по разделу «Личные 

местоимения». Морфологический разбор личных 

местоимений 

 1 

39.  Контрольный диктант за III четверть   1 

40.  Анализ контрольного диктанта. Значение 

глаголов в языке и речи. Роль глаголов в 

предложении. Контрольное списывание 

 1 

 Раздел 6. Глагол 34 15 

41.  Время глаголов. Неопределѐнная форма глагола  3 

42.  Неопределѐнная форма глаголов совершенного и 

несовершенного вида (без терминов) 

 2 

43.  Образование временных форм от глаголов 

неопределѐнной форме. Спряжение глаголов 

 1 

44.  Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Формы лица и числа 

глаголов. 2-е лицо глаголов настоящего и 

будущего времени в единственном числе 

 1 

45.  I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в 

настоящем и будущем времениЛичныеокончания 

глаголов I и II спряжения 

 1 



 
 

46.  Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями (обобщение). Проверочная работа 

по теме «Спряжение глаголов» 

 1 

47.  Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в настоящем 

и будущем времени 

 1 

48.  Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. 

 1 

49.  Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени и суффиксов глаголов 

 1 

50.  Обобщение по разделу «Глагол». 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов с орфограммами в корне 

и в окончании. Проверочная работа по теме 

«Глагол» 

 1 

51.  Итоговый контрольный диктант.   

 Раздел 6. Повторение изученного 11 6 

52.  Предложение и словосочетание. Лексическое 

значение слова. Правописание орфограмм в 

значимых частях слова 

 3 

53.  Части речи. Морфологический разбор частей 

речи 

 3 

54 Повторение пройденного  4 

55  170 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Математика" 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности 

на основе выделенных критериев еѐ успешности; 

• определение наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению 

новыми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности 

в области математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за еѐ результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определѐнных заданий и упражнений); 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, 

бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 



 
 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и 

процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными 

понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 



 
 

содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык 

математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических 

фигур; готовить своѐ выступление и выступать с аудио- и 

видеосопровождением. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 



 
 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, 

время, скорость), используя основные единицы измерения величин 

(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, 

квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; 

километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 



 
 

Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок). 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) 

и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 



 
 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно 

(на глаз). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Повторение. Числа от 1 до 1000 (7 часов) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа больше 1000. Нумерация (6 часов) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс 

тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных 

чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа больше 1000. Величины (8 часов) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 



 
 

километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа больше 1000. Сложение и вычитание (5 часов) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и ре-

зультатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 163,  х - 137 = 

500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и 

вычитание значений величин. 

Числа больше 1000. Умножение и деление (39 час) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 

деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 

429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на 

однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное 



 
 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между 

величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (5 часов) 

Повторение изученных тем за год. 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№   

п/п 

Тема раздела, темы уроков Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

плану 

 Раздел 1. Числа от 1 до 1000.  

Повторение 

14 7 

1.  Нумерация. Счѐт предметов. Разряды  1 

2.  Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий 

 1 

3.  Нахождение суммы нескольких слагаемых  1 

4.  Умножение трехзначного числа на однозначное  1 

5.  Свойства умножения. Деление. Приѐмы 

письменного деления 

 1 

6.  Деление вида 324 : 3 Самостоятельна работа  по 

теме «Числа от 1 до 1000. Повторение» 

 1 

7.  Входная контрольная работа  1 

 Раздел 2. Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 

12 6 

8.  Новая счѐтная единица – тысяча. Класс единиц  1 



 
 

и класс тысяч 

9.  Чтение многозначных чисел. Запись 

многозначных чисел 

 1 

10.  Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых 

 1 

11.  Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз 

 1 

12.  Выделение в числе  общего количества единиц 

любого разряда  

 1 

13.  Контрольная работа по теме «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация» 

 1 

 Раздел 3. Числа, которые больше 1000. 

Величины 

16 8 

14.  Единица длины - километр. Таблица единиц 

длины 

 1 

15.  Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

 1 

16.  Контрольная работа за I четверть   1 

17.  Единицы массы: центнер, тонна. Таблица 

единиц массы 

 1 

18.  Время. Единицы времени. Задачи на 

определение начала, продолжительности и 

конца события 

 1 

19.  Единицы времени: секунда, век. Таблица 

единиц времени 

 1 

20.  Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». С.р. по теме «Величины» 

 1 

21.  Контрольная работа по теме «Величины»  1 

 Раздел 4. Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание 

11 5 



 
 

22.  Вычитание с переходом через несколько 

разрядов 

 1 

23.  Нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 

 1 

24.  Нахождение нескольких долей целого  1 

25.  Задачи на нахождение нескольких долей целого  1 

26.  Сложение и вычитание значений величин  1 

 Раздел 5. Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

78 39 

27.  Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1   

28.  Административная контрольная работа за 

первое полугодие 

 1 

29.  Письменные приемы умножения  1 

30.  Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями 

 1 

31.  Нахождение неизвестного множителя, 

делимого, делителя 

 1 

32.  Деление многозначного числа на однозначное   

33.  Задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, выраженных в косвенной форме 

 1 

34.  Деление многозначного числа на однозначное  

(в записи частного нули) 

 1 

35.  Задачи на пропорциональное деление  1 

36.  Закрепление. Краткая запись деления 

столбиком 

 1 

37.  Закрепление знаний о действиях с 

многозначными числами. Самостоятельная 

работа. по теме «Умножение и деление» 

 1 



 
 

38.  Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на однозначное число» 

 1 

39.  Анализ результатов контрольной работы. 

Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, временем и расстоянием 

 1 

40.  Задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние 

 1 

41.  Умножение числа на произведение  1 

42.  Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

 1 

43.  Задачи на одновременное встречное движение  1 

44.  Перестановка и группировка множителей  1 

45.  Деление числа на произведение   

46.  Деление с остатком на 10, 100, 1000  1 

47.  Задачи на нахождение четвѐртого 

пропорционального способом отношений 

 1 

48.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 

 1 

49.  Контрольная работа за III четверть  1 

50.  Умножение числа на сумму  1 

51.  Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное число 

 1 

52.  Письменное умножение многозначного числа 

на двузначное 

 1 

53.  Задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям 

 1 

54.  Письменное умножение многозначного числа 

на трехзначное 

 1 



 
 

55.  Умножение на двузначное и трехзначное число. 

Закрепление 

 1 

56.  Умножение на двузначное и трехзначное число. 

Закрепление. С.р. по теме «Умножение на 

двузначное и трехзначное число» 

 1 

57.  Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление двузначное и трехзначное число» 

 1 

58.  Письменное деление на двузначное число  1 

59.  Письменное деление с остатком на двузначное 

число 

 1 

60.  Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное 

 1 

61.  Письменное деление на двузначное число. 

Самостоятельная работа по теме «Письменное 

деление на двузначное число» 

 1 

62.  Письменное деление на трехзначное число  1 

63.  Административная итоговая контрольная 

работа за 4 класс 

 1 

64.  Анализ результатов контрольной работы. 

Письменное деление на трехзначное число 

 1 

65.  Деление с остатком  1 

 Раздел 6. Итоговое повторение 5 5 

66.  Анализ результатов. Нумерация  1 

67.  Выражения и уравнения. Порядок выполнения 

действий 

 1 

68.  Арифметические действия: сложение и 

вычитание, умножение и деление 

 1 

  136 68 

 



 
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Литературное чтение" 

Личностные УУД 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к 

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, 

уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или 

паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 



 
 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐн-

ность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «–», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в 

парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах; 



 
 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9—10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-

выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 



 
 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в 

том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки 

из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, 

по прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 



 
 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; 

• оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 

которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены 

цель и план выступления. 

Предметные УУД 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 



 
 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ 

отношение к содержанию и героям произведения; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 

слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке. 

 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 



 
 

составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика  

 Учащиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор). 

2. Содержание учебного предмета 

Введение (1час) 

Былины. Летописи. Жития (2ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег 

щит свой на вратах Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие 

Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы (7 ч) 

1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 



 
 

царевне и о семи богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), 

«Ашик - Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 3 ч) 

1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. 

А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и 

птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. 

Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. 

Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей (3 ч) 

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

Делу время – потехе час (2 ч) 

1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. 

«Главные реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы 

я не ел». 

Страна далекого детства (2 ч) 

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (2 ч) 

1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины 

сказки»; 3. М. И. Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (3 ч) 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 

3. М. Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 

5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (2 ч) 

1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. 

«Лебедушка». 

Родина (2 ч) 

1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. 

Жигулин.    «О,    Родина!    В    неярком    блеске...»; 4.        Б. А. Слуцкий. 

«Лошади в океане». 



 
 

Страна «Фантазия» (2 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы». 

Зарубежная литература (4 ч) 

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андер сен. 

«Русалочка»; 3. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлѐф. 

«Святая ночь», «В Назарете». 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы(17ч) 

 

№   

п/п 

Тема раздела, темы уроков Количество 

часовпо 

программе 

Количество 

часов по 

плану 

 Раздел 1. Введение 1 1 

1.  Знакомство с учебником по литературному чтению  1 

 Раздел 2. Летописи, былины, жития   11 1 

2.  Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания. Из летописи: «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда» 

 1 

 Раздел 3. Чудесный мир классики 22 4 

3.  П.П. Ершов «Конѐк-горбунок»   1 

4.  А.С. Пушкин «Сказка мѐртвой царевне и о семи 

богатырях» 

 1 

5.  М.Ю. Лермонтов. О нѐм. Стихотворение «Дары 

Терека». Картины природы в стихотворении 

 1 

6.  Л.Н. Толстой. Басня «Как мужик камень убрал»  1 

 Раздел 4. Поэтическая тетрадь № 1 12 1 



 
 

7.  А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины 

природы в лирическом стихотворении  

 1 

 Раздел 5. Литературная сказка 16 2 

8.  П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1 

9.  С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  1 

 Раздел 6. Делу время – потехе час 9 1 

10.  Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения 

 1 

 Раздел 7. Страна детства 8 2 

11.  Б.С. Житков «Как я ловил человечков. Герой 

произведения 

 1 

12.  К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  1 

 Раздел 8. Поэтическая тетрадь № 2 5 1 

13.  С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  1 

 Раздел 9. Природа и мы 11 1 

14.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». Отношение 

человека к природе 

 1 

 Раздел 10. Поэтическая тетрадь № 3 8 1 

15.  С.А. Есенин «Лебѐдушка». Мотивы народного 

творчества в авторском произведении 

 1 

 Раздел 11. Родина 8 2 

16.  И.С. Никитин «Русь». Образ родины в поэтическом 

тексте 

 1 

17.  С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому 

 1 



 
 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Окружающий 

мир"(0,5ч) 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного и 

культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для 

выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребѐнка, о государственном устройстве Российской 

Федерации;  

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю 

своей семьи  и гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников 

в еѐ развитие;  

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа 

российской гражданственности «Единство в многообразии»;  

 понимание себя наследником ценностей многонационального 

российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное 

культурное наследие»
*
; 

                                                           
 



 
 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в 

том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки 

зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и 

мира через понимание их взаимной связи и представление о необходимости 

исторической преемственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом 

развитии родной страны, изменениях в еѐ современной жизни и 

возможностях собственного участия в построении еѐ будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика 

(действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, 

сохранность объектов природы, будущее России; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие 

природы России и родного края, знакомство с культурой регионов России, 

развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в 

других видах внеурочной деятельности; 



 
 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с 

природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих 

поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и 

родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся  научится:  

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ 

неудовлетворѐнность своей работой на уроке, объективно относиться к своим 

успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



 
 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном 

сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Учащийся  научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в 

соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике 

и других образовательных ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных 

источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы 

разных типов и видов (художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 



 
 

 ориентироваться на разнообразие способов решения 

познавательных и практических задач, владеть общими приѐмами решения 

учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Учащийся  научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять  инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и 

письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от 

собственной  и ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять 

роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 



 
 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать 

информацию, необходимую партнѐру. 

Предметные результаты 

Учащийся  научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну;  

 находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие 

города современной России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять 

их роль в жизни страны;  

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и 

его полномочия как главы государства; 

 понимать, в чѐм различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в другие 

периоды еѐ истории; 



 
 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 

главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши 

права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить 

их среди государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о 

Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать 

способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать 

различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в 

том числе внесѐнных в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 



 
 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, 

раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их решения, 

приводить примеры заповедников и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой  и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, 

изображать эти  связи с помощью моделей; 

 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, 

представленные в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и 

сравнивать источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место 

события на «ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся 

до наших дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету 

Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения 

людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в 

истории человечества; 



 
 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города 

России в разные периоды истории, места некоторых важных исторических 

событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и 

значение некоторых важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, 

узнавать их достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с еѐ историей;  

 использовать  дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России 

и родного края, о жизни общества в прошлом и  настоящем. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Земля и человечество (3ч). 

 Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 

звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной 

системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение в 

космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо - «книга» природы. 



 
 

 Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного 

тепла на Земле и его влияние на живую природу. 

 Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Историческая карта. 

 Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красин 

книга. 

 Природа России (3 ч). 

 Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашейстраны (в форме путешествия по физической 

карте России). 

 Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона 

тундры, зона лесов, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон 

России. Особенности природы каждой зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными зонами. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, 

внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. 

 Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

 Родной край - часть большой страны (3 ч). 



 
 

 Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной 

поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их ос-

новные свойства, практическое значение, места и способы добычи. 

Охрана недр в нашем крае. 

 Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана водоемов в нашем крае. 

 Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

 Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных 

растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении 

для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

 Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и 

мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Страницы всемирной истории (3 ч). 

 Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - 

свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 



 
 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, 

объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, элек-

тричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX веке. Достижения 

науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

 

Страницы истории Отечества (3 ч). 

 Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт,нравы,верования. 

 Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. 

Культура, быт и нравы Древней Руси. 

 Наше Отечество в XIII-XVвеках. Нашествие хана Батыя. Русь и 

Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь 

Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - собиратели 

русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. 

Образование то| единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII-XVвеках. 

 Наше Отечество в XVI-XVIIвеках. Иван Грозный и его правление. 

Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVIIвеках. 

 Россия в XVIII веке Петр Первый - царь-преобразователь. Новая 

столица России - Петербург. Провозглашение России империей. Россия 

при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII веке. 



 
 

 Россия в XIX - начале XX века. Отечественная война 1812 года. 

Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр 

Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX века. 

 Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай 

Второй - последний император России. Революции 1917 года. 

Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны т в 20-30-е 

годы. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Героизм и 

патриотизм народа. День Победа - всенародный праздник. 

 Наша страна в 1945-1991 годах. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полѐтв космосIO. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир».Преобразования в России в 90-е годы XX 

века. Культура России XX века. Прошлое родного края. История 

страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти 

народа, семьи. 

Современная Россия (2ч). 

 Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребенка. 

 Государственное устройство России: Президент, Федеральное 

Собрание, Правительство. 

 Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

 Многонациональный состав населения России. 

 Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской 

России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, 

памятники культуры в регионах. 

 



 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№   

п/п 

Тема раздела, темы уроков Количество 

часов по 

программе  

Количество 

часов по 

плану 

 Земля и человечество 9 3 

1.   Планеты Солнечной системы  1 

2.   Звездное небо – Великая книга Природы  1 

3.   Сокровища Земли под охраной  человечества  1 

 Природа России  10 3 

4.   Равнины и горы России. Моря, озера и реки России  1 

5.   Зона арктических пустынь. Тундра.   1 

6.   Лес и человек. Зона степей. Пустыни   1 

 Родной край - часть большой страны  15 3 

7.   Поверхность нашего края. Водные богатства нашего 

края 

 1 

8.   Наши подземные богатства  1 

9.   Жизнь леса и луга. Жизнь в пресных водах  1 

 Страницы всемирной истории 5 3 

10.   Начало истории человечества. Мир древности: далекий 

и близкий 

 1 



 
 

11.   Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: 

встреча Европы и Америки 

 1 

12.   Новейшее время: история продолжается сегодня.         1 

 Страницы истории Отечества 20 3 

13.   Во времена Древней Руси. Страна городов. ликовская 

битва. Иван третий. 

 1 

14.   Петр Великий. Екатерина Великая. Отечественная 

война 1812 года 

 1 

15.   Великая война и Великая Победа. Страна, открывшая 

путь в космос. 

 1 

 Современная Россия  9 2 

16.   Основной закон России и права человека  1  

17.   Славные символы России   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Музыка"(0,25) 

Личностные результаты 

Ученик к концу 4 класса научится: 

 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в 

современном мире и позитивно самооценивать свои музыкально-

творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать 

творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, 

эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно 

относиться к историко-культурным традиции других народов; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик к концу 4 класса научится: 



 
 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание 

целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия, понимать их успешность или причины неуспешности, 

умение контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, 

культурном и художественном разнообразии; 

Познавательные УУД 

Ученик к концу 4 класса научится: 

 - наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое 

многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

Коммуникативные УУД 

Ученик к концу 4 класса научится: 

 участвовать в жизни микро- и имакросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 

Предметные результаты: 



 
 

Ученик к концу 4 класса научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества 

(в пении, движении, играх, действах и др.); 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов; 

 распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 



 
 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, 

драматизация, музыкально-пластические движения, инструментальное 

музицировании, импровизация); 

 определять виды музыки; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

2. Содержание учебного предмета 

Россия – Родина моя (1 ч) 

Музыка в жизни человека  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира  

Интонационное богатство музыкального мира. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество. 

День, полный событий (2 ч) 

Музыка в жизни человека  



 
 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Народное творчество России. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выразительность и изобразительность в музыке русских композиторов. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые, их сходство и различие. Основные 

средства музыкальной выразительности в музыке русских композиторов. 

Особенности музыкальности поэзии А.С. Пушкина. 

Музыкальная картина мира 

Различные виды музыки: вокальная инструментальная, сольная хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (2 ч) 

Музыка в жизни  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Многообразие 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ общения 



 
 

между людьми. Композитор – исполнитель – слушатель. Нотная запись. 

Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки. Основные приѐмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира  

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки. 

Певческие голоса. Хоры, Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных традиций. 

В музыкальном театре (2 ч) 

Музыка в жизни  

Представления об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песеность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

мюзикл. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор - исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. 

Элементы нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приѐмы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина  

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. Народное и профессиональное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 



 
 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (2 ч) 

Музыка в жизни человека  

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тема раздела, темы уроков Количество 

часовпо 

программе  

Количество 

часов по 

плану 

 «Россия — Родина моя»  9 1 

1 Мелодия «Ты запой мне ту песню»  1 

 «День, полный событий» 7 2 

2 Приют спокойствия, трудов и вдохновения…  1 

3 Зимнее утро. Зимний вечер  1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 2 

4 Композитор – имя ему народ.   1 

5 Музыкальные инструменты России  1 

 «В музыкальном театре» 9 2 

6 Опера «Иван Сусанин»,  1 

7 Песня Марфы «Исходила младешенька»   1 



 
 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 2 

8 Ф. Шопен «Революционный  этюд»  1 

9 Мастерство исполнителя. В интонации спрятан 

человек 

 1 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

"Изобразительное искусство" (0,25) 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования  

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 



 
 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой 

и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 



 
 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Истоки родного искусства (2ч.) 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа 

нашей средней полосы, выявление его особой красоты. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как 

поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окно, очи дома, 

украшались наличниками; фасад — лобной доской, причелинами.   Украшение   

«деревянных»   построек,   созданных на прошлом уроке (индивидуально или 

коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, 

колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение    деревни — 

коллективное    панно    или    индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. 

Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его 

труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый 



 
 

молодец». В образе женской красоты всегда выражается способность людей 

мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские 

образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или 

для панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить 

внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны 

напоминать выставку одежд. При наличии дополнительных уроков — изго-

товление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже 

созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой 

жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала 

темы. 

Древние города нашей земли (2 ч.) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. 

Каждый город имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике 

запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» 

произошло от «городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких 

холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами 

храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. Нужно 

раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. 

Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен 



 
 

изобразительный вариант выполнения задания. Материал: согласно выбранному 

варианту задания.  

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. 

Конструкция, символика храма. Постройка древнего собора из бумаги. 

Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение 

«постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского 

города. 

Древние города Русской земли 

Знакомство с своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, 

Пскова, Владимира, Суздаля и других. Они похожи и непохожи между собой. 

Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или 

беседа. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения 

пира. 

Каждый народ – художник (2 ч.) 

Образ художественной культуры Древней  Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — 

на примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек 

является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов 

гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно 

развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олим-



 
 

пийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в 

одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. 

Представление о дорической («мужественной») и ионической («женственной») 

ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. 

Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) 

для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть 

Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в 

честь красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки 

поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через 

детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей 

характерных черт лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник 

хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются 

затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех 

имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим 

мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» 

с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его 

окружения (предметный мир). 



 
 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании 

детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом 

беседы должно быть не запоминание названий, а радость от возможности 

поделиться открытиями уже прожитых детьми культурных миров. Наши три 

Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать учителю и детям зани-

маться не заучиванием памятников, а пониманием разности своей работы в 

разных культурах, помогать осознанию того, что постройки, одежды, украшения 

у разных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы  (3 ч.) 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве 

разных народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. 

Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем 

людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их 

единство, ласку, их отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в 

которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Задание на изображение любимого пожилого человека. Главное — это 

стремление выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание 

зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в 

искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, 

учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 



 
 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором 

(больное животное, погибшее дерево и т. д.).  

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление 

духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа 

многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, 

литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты 

ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

   Содержание тем по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

в рабочей программе не изменено и соответствует авторской  программе 

Неменского Б. М., Неменской Л. А., Горяевой Н. А. и др. «Изобразительное 

искусство».  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п 

 

Тема раздела, темы уроков Количество 

часовпо 

программе  

Количество 

часов по 

плану 

 Раздел 1. Истоки родного искусства 8 2 

1 Вводное занятие. Пейзаж родной земли  1 

2 Деревня – деревянный мир  1 

 Раздел 2. Древние города нашей земли 7 2 

3 Древнерусские воины-защитники  1 

4 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва  1 



 
 

 Раздел 3. Каждый народ – художник 12 2 

5 Страна восходящего солнца  1 

6 Народы гор и степей  1 

 Раздел 4. Искусство объединяет народы 8 3 

7 Материнство   2 

8 Герои - защитники  1 

9 Каждый народ – художник.  1 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Технология"(0,25) 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека на производстве; 

 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной 

деятельности человека; 

 осмысление видов деятельности человека на производстве; 

 осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, 

электрик и т. д.); 

 осмысление значения промышленного производства для развития 

нашего государства; 

 интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая 

познавательная мотивация;  

 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 



 
 

 этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, 

сопереживание); 

 интерес к производственным процессам и профессиональной 

деятельности людей; 

 представление о производствах, расположенных в регионе проживания 

ученика, и профессиях, необходимых на данных производствах; 

навыки самообслуживания. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У учащегося будут сформированы умения: 

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и 

реализации проекта; 

 учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры 

действий в новом учебном материале; 

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия; 

 учебной задачей; 

 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

 различать способ и результат действий; 

 корректировать своѐ поведение в соответствии с определѐнной ролью; 

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного 

технолога». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У учащегосябудут сформированы умения: 

 выделять из текста информацию о технологии производственного 

процесса; 



 
 

 использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора; 

 использовать различные знаково-символические средства для 

представления информации и решения учебных и практических задач; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и при работе с материалами учебника; 

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-

следственные связи между реальными объектами и явлениями; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике 

критериям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах; 

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал 

по заданным критериям; 

 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и 

практических задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У учащегосябудут сформированы умения: 

 вести диалог при работе в паре и группе; находить конструктивные 

способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою точку 

зрения; 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной 

ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные 

средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

 контролировать свои действия и действия партнѐра; 

 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 



 
 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Учащейся  научится: 

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей 

и творческой деятельности человека-создателя (на примере 

производственных предприятий России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на 

производстве и в производственных циклах: геолог, буровик, 

скульптор, художник, изготовитель лекал, раскройщик, оператор 

швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 

технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтѐр, 

агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, 

санитарный врач, лѐтчик, космонавт, редактор, технический редактор, 

корректор, художник; 

 называть наиболее распространѐнные профессии своего региона и 

выделять основные виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы 

производственного цикла выполнения изделия с последовательностью 

этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную 

практическую деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалыи инструменты для 

выполнения изделия в зависимостиот вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейшихпредметов быта по 

используемым материалам, способамприменения, вариантам отделки; 



 
 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять 

этапы работы, заполнять технологическую карту. 

2. Содержание учебного предмета 

1.Как работать с учебником (1 час) 

Знакомство с учебником, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

2.Человек и земля (2час) 

Конструирование из бумаги и картона модели вагона. Конструирование 

модели буровой вышки из металлического конструктора. Изготовление 

малахитовой шкатулки из пластилина. Конструирование КамАЗа и кузова 

автомобиля из металлического и пластмассового конструктора. Изготовление 

медали из фольги. Изготовление вазы из пластилина. Работа с тканью. 

Создание модели обуви из бумаги. Работа с древесиной. Приготовление 

пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Сборка простой 

электрической цепи. Выращивание рассады, уход за рассадой 

3.Человек и вода (2 часа) 

Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды. Изготовление лестницы с использованием способов 

крепления морскими узлами. Освоение одинарного плоского узла, двойного 

плоского узла. 

4.Человек и воздух (2 часа) 

Изготовление модели самолѐта из металлического конструктора. 

Изготовление модели самолета из картона и бумаги. Изготовление 

воздушного змея из картона и бумаги. 

5.Человек и информация (2часов) 



 
 

Создание титульного листа в текстовом редакторе. Создание таблицы в 

текстовом редакторе. Практическая работа на компьютере. Изготовление 

переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела, темы уроков Количество 

часовпо 

программе  

Количество 

часов по 

плану 

 Раздел 1. Знакомство с учебником  1 1 

1 Как работать с учебником (ТБ на уроках 

технологии) 

 1 

 Раздел 2. Человек и земля 21 2 

2 Бытовая техника. Практическая работа: «Тест 

«правила эксплуатации электронагревательных 

приборов».Изделие: «Настольная лампа» 

 1 

3 Бытовая техника. Изделие: «Абажур»  1 

 Раздел 3. Человек и вода 3 2 

4 Водоканал.  

Изделие: «Фильтр для очистки воды» 

 1 

5 Порт.  

Изделие: «Канатная лестница» 

 1 

 Раздел 4. Человек и воздух 3 2 

6 Самолетостроение. Ракетостроение.  

Изделие: «Ракета-носитель» 

 1 

7 Самолетостроение. Ракетостроение.  

Изделие: «Воздушный змей» Проверочная работа 

по разделу «Человек и воздух» 

 1 

 Раздел 5. Человек и информация 6 2 



 
 

8 Создание титульного листа.  

Изделие: «Титульный лист» 

 1 

9 Работа с таблицами. 

Изделие: «Таблица» 

 1 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Физическая культура"(0,25) 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности. 

В области трудовой культуры: 



 
 

- добросовестное выполнение учебных заданий; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебы. 

В области эстетической культуры: 

- понимание культуры движений человека; 

- проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме; 

- логически грамотно излагать, аргументировать собственную точку зрения. 

  В результате изучения предмета «Физическая культура» учащаяся 4 класса 

должна: 

 

Знать/иметь представление: 

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования); 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, о профилактике травматизма. 

 

Уметь: 

- вести дневник самоконтроля; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, развитию физических качеств. 

 



 
 

2. Содержание учебного материала 

 

Основы знаний (1 часа) 

История возникновения физической культуры и спорта в России 

Олимпийские игры 

Способы деятельности (1 часа) 

Самоконтроль. Дневник самонаблюдения 

Ведение дневника самонаблюдения.   Правила проведения самостоятельных 

занятий 

Физическое совершенствование (3 часа) 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Гимнастика с элементами акробатики 

Физическая подготовка (4 часа) 

Подвижные игры 

Легкая атлетика 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№   

п/п 

Тема раздела, темы уроков Количество 

часовпо 

программе 

Количество 

часов по 

плану 

 Основы знаний  5 1 

1.  История возникновения физической культуры и 

спорта в России 

  

 Способы деятельности  4 1 

2.  Регулировать ЧСС во время самостоятельных 

занятиях 

  

 Физическое совершенствование  16 3 

3.  Оздоровительная гимнастика   

4.  Комплекс упражнений на осанку и гибкость   



 
 

5.  Корригирующая гимнастика   

 Физическая подготовка  10 4 

6.  Подвижные игры: «Веселые задачи», 

«Запрещенное движение», «Метко в цель». 

  

7.  Подвижные игры: «Метко в цель».   

8.  Ведение мяча, бросок в кольцо, штрафной бросок.   

9.  Стойка, ведение, бросок в кольцо, штрафной 

бросок. 

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

 

 

№  

п/п 

Тема раздела, тема урока 

 

Количество 

часов 

1.  Россия  - наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. 

Религия 

1 

2.   Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.  1 

3.  Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель нравственности. 

Жизнеописание. 

1 

4.  Священный Коран и Сунна как источники нравственности. 1 

5.  Столпы ислама и исламской этики 1 

6.  Обязанности мусульман. 1 

7.  Ислам в России 1 

8.  Семья в исламе. 1 

9.  Нравственные ценности ислама: сотворение добра, любви,патриот 1 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

«Родной язык (русский язык)» 

 

№ п/п Тема раздела, тема урока Количество 

часов 

Дата 

 Русский язык: прошлое и настоящее 2  

1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Вся семья 

вместе, так и душа на месте. 

1  

2 Красна сказка складом, а песня – ладом. Красное 

словцо не ложь. Язык языку весть подает. 

1  

 Язык в действии 3  

3 Трудно ли образовывать формы глагола? Можно ли 

об одном и том же сказать по-разному? 1 

 

4 Как и когда появились знаки препинания? 1  

5 Мини-сочинение«Можно ли про одно и то же 

сказать по-разному?» 1 

 

 Секреты речи и текста 4  

6 Задаѐм вопросы в диалоге. Учимся передавать в 

заголовке тему и основную мысль текста 1 

 

7 Учимся составлять план текста. 1  

8 Учимся пересказывать текст. 1  

9 Учимся оценивать и редактировать тексты. 1  

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке (на русском языке)» 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, тема урока час Дата 

 Россия - наша Родина 1  

1 Чувства и переживания автора. В Бенедиктов 

«Москва». Знакомство с творчеством И. Бунина «Родине», 

«Матери» 

1  

 Фольклор нашего народа 2  

2 Русские народные сказки о животных «Петух и жер- 

новцы». Характер и взаимоотношения героев «Петр и Петруша» 

1  

3 Роль волшебных предметов в сказке  «Сказка о моло- 

дильных яблоках и живой воде». Главные герои русской волшебной 

сказки «Подземныецарства». 

1  

 О братьях наших меньших 3  

4 Р. Киплинг «Кот, Который гуляет один, где ему вздумается» 1  

5 Характер главного героя В. Гаршин«Сказка о жабе и розе» 1  

6 Специфика басни. С. Михалкова «Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье горе» 

1  

 Времена года 3  

7 Современные поэтические тексты. Н. Рубцов  

«Сентябрь», «Осень! Летит по дорогам» 

1  

8 Учимся любить и ценить природу. Н. Некрасов «В 

зимние сумерки нянины сказки…» 

1  

9 Роль пейзажного описания в произведениях  А. Фет «Бабочка», К. 

Бальмонт «Росинка»,«Золотая рыбка». 

1  
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