
Аннотации к рабочим программам (4 класс) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы развивающего 

обучения Л. В. Занкова. (Сборник программ для четырехлетней начальной школы. 

Система Л. В. Занкова – Самара: корпорация «Федоров», изд-во «Учебная литература», 

2011. ), авторской программы А.В.Поляковой, Н.А. Песняевой по курсу «Русский 

язык»,  утверждённой Министерством образования Российской Федерации (сборник 

программ для начальной школы «Система Л.В. Занкова», Самара: Издательский дом 

«Фёдоров», 2011). 

               Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в 

учебный план начальной школы. Русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения, и его изучение способствует формированию у младших школьников 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. Специфика предмета 

«Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Успехи в изучении данного предмета во многом 

определяют результаты освоения других школьных дисциплин. Русский язык является для 

учащихся основой всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 

«Русский язык» реализует две основные цели: 

- познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

- социокультурную - формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие 

практические задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе 

рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объема; 

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою 

речь. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся, который 

начинается с вводного интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения 

грамоте учащиеся получают первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют 

свой кругозор, активно используют в различных учебных ситуациях внутреннюю и 

внешнюю речь (устную и письменную). Дети овладевают начертанием букв русского 

алфавита, учатся правильному соединению их друг с другом, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В период обучения грамоте наряду с 



формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у 

первоклассников совершенствуется фонематический слух, обогащается и активизируется 

словарь, развивается интеллектуальная и познавательная активность, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения грамоте начинается 

раздельное изучение литературного чтения и русского языка. Программа 

систематического курса русского языка разработана на основе дидактических принципов 

системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

4 раза в неделю, 136 часов в год. 

МАТЕМАТИКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
1. Аргинская, И. И. Математика: учебник для 4 класса: в 2 ч. / И. И. Аргинская, Е. И. 

Ивановская, С. Н. Кормишина. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2014; 
2. Сборник программ для начальной школы. Система Л. В. Занкова / сост. Н. В. 

Нечаева. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 

2011. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
- математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 
- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 
- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 
Задачи изучения курса математики в 4 классе: 
-научить использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
-создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретение навыков 

измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и 

выполнении алгоритмов; 
-приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
-научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 



 Согласно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа предусматривает 

организацию процесса обучения в объеме 136 часов, 4 часа в неделю 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Рабочая программа курса литературного чтения для 4 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; авторской программой В. Ю. Свиридовой «Литературное 

чтение»  (Самара: Издательский дом «Федоров», 2012), входящей в учебно-методический 

комплект «Система Л.В.Занкова», составленной на основе примерной программы  по 

литературному чтению; основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ Лицей 1. 
Литературное чтение – предмет воспитания компетентного читателя, который 

имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и 

самого себя, а также развитую способность к творческой деятельности. Начальное 

образование как самоценный и значимый этап в развитии человека закладывает основы 

для реализации этой цели. Грамотный читатель владеет техникой чтения, 

знает, что читать, ориентируется в широком мире литературы (ему присуще «жанровое 

ожидание», у него имеется общее представление о творческом почерке разных писателей 

и поэтов), и знает, как читать (обладает умением адекватно понять произведение), 

опираясь на представления о художественных приемах, на вкус, развитые эстетические 

чувства. 
Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к 

обучению, составляющие основу федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), предполагают установление взаимосвязи между эмоционально-

прочитанным текстом и  отзывом на прочитанное, высказывание своей точки зрения и при 

этом умение уважать мнение собеседника. Общение с литературой поможет ему осознать 

себя и как читателя, и как человека, расширит культурный кругозор, даст осознание 

учащимися особенностей художественного отражения мира в ходе слушания, чтения 

произведений и собственного литературного творчества, мотивирует его обращение к 

художественным произведениям в дальнейшей жизни. 
   Основные цели курса литературного чтения – воспитание компетентного 

читателя, который имеет сформированную духовную потребность в книге как в средстве 

познания мира и самого себя, а также развитую способность к творческой деятельности. 
  Достижению этой цели способствует организованное в процессе обучения 

осознание учащимися особенностей художественного отражения мира в ходе слушания, 

чтения произведений и собственного литературного творчества. 
  В основе данного курса лежит единый методологический подход – изучение 

литературы как искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения его 

специфики – художественной образности. 
  В процессе изучения литературного чтения ученик приобретет первичные 

умения работы с текстами разного вида и содержания, с учебной и научно-популярной 

литературой, будет учиться находить и использовать информацию для практической 

работы. 
  Задачами курса литературного чтения, ориентированного на требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, являются: 
-  расширение представления детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле; 
- развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как к 

средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



- расширение представления детей о российской истории и культуре; 
- создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их 

практического использования; 
- развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия, 

интерпретации (выразительное чтение, устные и письменные высказывания по поводу 

текста), анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов, собственного творчества.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 
В процессе изучения курса литературного чтения ученик приобретет первичные 

умения работы с текстами разного вида и содержания, с учебной и научно-популярной 

литературой, будет учиться находить и использовать информацию для практической 

работы. В результате школьник получит возможность осознать значимость 

систематического чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим учебным предметам. 
В основе данного курса лежит единый методологический подход - изучение 

литературы как искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения его 

специфики - художественной образности. 
Эстетическое осмысление действительности посредством художественного 

образа - это то общее, что характеризует разные виды искусства: литературу, живопись, 

музыку, скульптуру, архитектуру, театр, кино. Чтобы разобраться в эстетической стороне 

действительности, ребенок должен соприкоснуться с разными видами искусства. 

Общность всех видов искусства - в способности художника воображать, фантазировать, 

создавать не понятия, а образы. Ведется постепенное осознание существенных признаков 

понятия «художественный образ», формируется общее представление об этом понятии 

как определяющем для понимания особенностей литературного творчества: в 

произведении явления действительности предстают перед читателем пропущенными 

через призму восприятия художника, картина мира насыщена его чувствами и 

отношением к изображаемому. Школьник учится полноценно воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства. 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система индивидуальная, парная, групповая, фронтальная, экскурсии-наблюдения. 
Технологии, используемые в обучении: 

 развивающего обучения; 

 обучения в сотрудничестве; 

 проблемного обучения; 

 развития исследовательских навыков; 

  информационно-коммуникационные, 

 Здоровья-сбережения и др. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются:   текущий –  в форме устного, фронтального опроса, контрольных 

работ,    тестов  ( «Проверь себя»).   
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
Интегрированный характер курса является одним из важных условий достижения 

планируемых в ФГОС НОО результатов обучения литературному чтению. 
Личностные: заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя 

мотивация обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами; 

интерес к различным видам художественной  деятельности (декламация, создание своих 



небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения; основы осознания 

семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности; 
Метапредметные: отличать художественные произведения разных жанров (сказки, 

басни, былины и др.); находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в 

авторской и народной волшебной сказке; распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы и др.; практически различать 

прозаические, поэтические и драматические произведения и показывать особенности 

каждого вида повествования; различать средства художественной выразительности в 

литературном произведении (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, 

звукопись, повтор); создавать собственные небольшие тексты с использованием 

некоторых средств художественной выразительности по аналогии с изученными 

произведениями. 
Согласно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа предусматривает 

организацию процесса обучения в объеме 136 часов, 4 часа в неделю 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа по окружающему миру для четвёртого класса разработана на основе 

примерной образовательной программы по окружающему миру, основной 

образовательной программы школы, требований ФГОС общего образования для 

начальной школы (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении 

введения в действие Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Курс реализуется в рамках УМК « Система 

развивающего обучения Л.В. Занкова» по программе, разработанной Н. Дмитриевой и А. 

Казаковым (2011г), утвержденной МО РФ. Учтены межпредметные и внутрипредметные 

связи, логика учебного процесса и возрастные особенности младших школьников. Логика 

изложения и содержание программы полностью соответствует требования ФГОС 

начального образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения; 

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия 

и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

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

развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, элементарные 

правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в 

пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию 

в соответствующей литературе, пользоваться справочниками; развивать устную и 

письменную речь; 



- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, и др. с получением информации из разных источников); 

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

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к 

своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

Общая характеристика учебного предмета. Основные содержательные линии предмета 

«Окружающий мир» представлены 3 содержательными блоками: 

«Человек и природа», «Человек и общество», « Правила безопасной жизни». 

В системе развивающего обучения Л.В. Занкова курс окружающего мира (авт. 

Н.Я.Дмитриева, А.Н. Казаков) является интегрированным. В нём для изучения и 

исследования детям предлагаются явления как природной, так и социальной жизни в 

тесной взаимосвязи, подчинён логике исторического развития природы Земли, человека и 

общества в их единстве и взаимопроникновении. Одной из задач развивающего обучения 

по системе Л.В. Занкова является создание целостной картины мира в сознании ребёнка. 

Современный учащийся младших классов благодаря развитию СМИ и информационных 

технологий знает о разнообразных фактах и явлениях, происходящих вдали от его дома, 

значительно больше, чем о том, что его непосредственно окружает. Знания эти 

раздроблены и не систематизированы. Кроме того, окружающий мир не только является 

объектом познания, но и таит в себе определённые опасности. Чтобы обеспечить 

осознание ребёнком образных отношений между объектами и явлениями окружающего 

мира, необходимо установить межпредметные связи. Этим объясняется необходимость 

разработки интегрированного курса «Окружающий мир», включающий в качестве 

неотъемлемой части курс «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». Интеграция 

позволяет установить связь между полученными знаниями об окружающем мире и 

конкретной практической деятельностью учащихся, т.е. реализовать одно из требований 

стандарта начального образования: «Использование приобретённых знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни». Исследовательская работа в 4 классе 

связана с биологией, историей, культурой, искусством России и народов мира. Эта 

деятельность ученика предполагает определение конкретной темы исследования, 

составление плана работы, установление источников информации, отбор нужного 

материала и наглядного сопровождения, оформление работы и составление сообщения. В 

4 классе продолжаются изыскания учеников, связанные с топонимическими названиями, 

относящимися к миру, России и, главное, к родному краю. Практическая направленность 

курса позволяет детям осознать собственный жизненный опыт найти ответ на вопросы: 

«Как строить отношения «человек – природа» и «человек – общество»? – на основе 

сохранения экологического пространства, вживания в экосистему, а не её разрушения; на 

основе формирования толерантной личности– человека, способного самостоятельно 

определять свою позицию, заинтересованно и терпимо относиться к положению и мнению 

многих людей. Таким образом, интегрированный курс «Окружающий мир», погружая в 

разнообразную природу и общественную среду, пробуждает в детях интерес к своей 

Земле и родному краю, к окружающим людям, к своей семье, чувство сопричастности к 

тому, что происходит в нашем общем доме. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии 

ее форм; 



 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 международное сотрудничество как основа мира на Земле; 

 патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству; 

 здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое 

духовно- и социально-нравственное. 

В результате освоения предметного содержания окружающего мира у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы деятельности: речевые, 

организационные, коммуникативные. 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

На предмет «Окружающий мир» для 4 класса базисным учебным планом начального 

общего образования отводится 68 часов (2 часа в неделю; 34 учебные недели). 

 

 


