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Аннотация к  рабочей  программе  по  русскому  языку 1-4  классы 

                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский 

язык»), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального 

общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 



выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  



4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 2–4 классах – по 170 

ч. 

Для  реализации  данного  программного материала  используются: 

• Русский язык (в 2 частях), 4 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Ситникова Т.Н., Яценко И. Ф., Васильева Н.Ю.. Поурочные разработки по 

русскому языку. 4 класс.-М.: ВАКО, 2020. – 368с. 

 КИМы. Русский язык. 3- 4 класс. Сост. В.А. Синякова-М.:ВАКО, 2020. -80с 

 В.П.Канакина Г.С.Щеголёва «Проверочные работы» «Просвещение» 2022 

 



Аннотация к  рабочей  программе  по  литературному  чтению 1-4  

классы 

                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») соответствует 

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение» и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 
 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. 



Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется 

решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и 

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации  

 для решения учебных задач. 



Программа по литературному чтению представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с 

характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по 

литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 

предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 

80 часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение 

грамоте»), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

Для  реализации  данного  программного материала  используются: 

Литературное чтение (в 2 частях), 4 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 



Кутявина С.В., Гостимская Е.С., Байкова М.И. Поурочные разработки по 

литературному чтению: 4 класс. -3-е изд., перераб. и доп.-М.: ВАКО, 2020. -

288с.- (в помощь школьному учителю). ISBN 5-94665-404-7. 

Аннотация к  рабочей  программе  по  математике 1-4  классы 

                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по математике на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом 

материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 

будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне 

начального общего образования направлена на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения, использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности 

обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 

понимании и применении математических отношений («часть – целое», 

«больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события);  

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации; 



становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов программы по математике лежат следующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и 

умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного 

общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, 

предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные 

результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения.  



На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 

часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю).  

Для  реализации  данного  программного материала  используются: 
 

• Математика (в 2 частях), 4 класс/ Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова  

Г.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. М. И. Моро, М. 

А. Бантова, Г. В. Бельтюкова др. – М.: Просвещение, 2020.Поурочные 

разработки по математике. 4 класс. – М.: ВАКО, 2022. 

Аннотация к  рабочей  программе  по  окружающему  миру 1-4  классы 

                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий 

мир») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Окружающий мир» и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

окружающего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

                       ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной 

рабочей программы воспитания. 
 

                                         ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 



 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественно-

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения;  

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека 

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 



обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», 

составляет 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 

2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов.  

Для  реализации  данного  программного материала  используются: 

 Окружающий мир (в 2 частях), 4 класс/ Плешаков А.А., Крючкова Е.А., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Окружающий мир, учебник в 2 частях: Плешаков А.А, Крючкова Е.А. 

 Поурочные разработки по курсу "Окружающий мир" Максимова Т.Н. 

Аннотация к  рабочей  программе  по  забайкаловедению 4  класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Забайкаловедение» на 4 класс составлена на основе: 

-Закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-ФГОС от 17.12.2010 № 1897; 

-примерной основной образовательной программы ООО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 

8.04.2015 № 1\15. 

С учётом: 

-ООП ООО МБОУ ООШ № 2 г.Нерчинска; 

-учебного плана ОО; 

-федерального перечня учебников, утверждённых, рекомендованных к использованию 

приказом МинОбрНауки от 31.03.2013 № 253; 

-УМК Школа России 

На основании приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015г. структура 

рабочей программы имеет следующий обязательный образовательный состав 



компонентов: планируемые результаты, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Предмет «Забайкаловедение» обеспечивает достижение учащимися личностных и 

метапредметных результатов. 

 

Краеведение играет важную роль в формировании у учащихся начальной школы знаний 

об окружающем мире, воспитании патриотических чувств, расширении кругозора, 

развитии их интеллектуального и творческого потенциала. 

     Программа по забайкаловедению 4 класса является продолжением программы по 

математике 3 класса и строится на общих концептуальных положениях. 

     Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС  начального образования; при этом учтено, что учебные темы, 

которые не входят в  обязательный минимум содержания  основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

 
Задачи МБОУ ООШ № 2 г. Нерчинска: 

1. Обеспечить права учащихся на качественное образование и развитие творческих 

способностей. 

2. Сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

учащихся, обеспечить их безопасность. 

3. Выявлять и развивать способности учащихся, их профессиональные склонности 

через систему внеурочной деятельности, элективных курсов, факультативных 

занятий, кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

4. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников. 

5. Организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

6. Создавать условия для участия учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

7. Обеспечить социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию учащихся при поддержке педагогов, 

сотрудничестве с учреждениями профессионального образования. 

 

Характеристика класса 
Характерной чертой учащихся 4 класса является формирование 

интереса к самому процессу учебной деятельности без осознания её значения. 

Только после возникновения интереса к результатам своего учебного труда 

формируется интерес к содержанию учебной деятельности, к приобретению 

знаний. Вот эта основа и является благоприятной почвой для формирования у 

младшего школьника мотивов учения высокого общественного порядка, связанных 

с подлинно ответственным отношением к учебным занятиям.    

   

В 4 Б классе 21 обучающийся. Их них 12 девочек и 9 мальчиков. Все 

учащиеся усвоили программу третьего класса и переведены в четвёртый.  



  В классе можно выделить детей, которые внимательны и активны на 

уроках, имеют достаточно высокий уровень познавательной активности. Это 10 

учащихся . 

  Есть группа учащихся, которая «осторожничает» при ответах, боясь 

ошибиться. Они не проявляют высокой активности, хотя, как правило, правильно 

отвечают на вопросы, справляются с учебными заданиями и осознанно 

воспринимают новый материал. Эту группу составляют 4 учащихся. 

  Есть «молчуны», которые очень редко проявляют себя на уроках. Эту 

группу составляют  2 учащихся, у 5 учащихся выявлен низкий уровень 

познавательной активности. 

Исходя из методической темы школы«Реализация принципов системно-

деятельностного подхода в учебно-воспитательном процессе» и в силу 

возрастных особенностей учащихся, ведущими формами деятельности для данного 

класса будут: групповая, индивидуальная, работа в парах. На уроках целесообразно 

применять поисковый, частично-поисковый, исследовательский методы работы. 

Неотъемлемыми компонентами системно-деятельностного подхода являются 

проектная и учебно исследовательская деятельность школьника. Для того 

чтобы реализовать эти виды деятельности при изучения предмета 

«Забайкаловедение» выделены 2 часа (по полугодиям), которые направлены на 

защиту проектов. Темы проектов даются в начале каждого полугодия. Работы 

защищаются на последнем уроке 2 и 4 четверти и являются составной частью 

итоговых отметок за четверть. 

Наряду с личностными, предметными и метапредметными результатами предмет 

«Забайкаловедение» способствует духовно-нравственному развитию учащихся. 

Духовно нравственное развитие реализуется через введение в курс 

забайкаловедения статей экологической направленности, бытовых и т.д. 
 

Планируемые результаты освоения предмета «ЗАБАЙКАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Личностные Метапредметные Предметные  
- Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; ценности 

многонационального 

российского общества;   

- Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного 

- выполнять действия по 

плану; 

- сравнивать, сопоставлять 

предметы и явления 

природы; 

- заполнять таблицу; 

- использовать 

просмотровое чтение; 

- определять главную 

мысль текста; 

- пользоваться 

энциклопедиями, 

словарями;- записывать 

библиографические 

данные книги;- ставить 

цель, подбирать средства 

для ее реализации, 

Знать: 

- название городов 

Забайкальского края; 

- основные 

достопримечательности 

своего населённого пункта; 

- народы, населяющие 

Забайкальский край; 

- распространённые в 

Забайкалье современные 

профессии и ремёсла 

коренных народов края. 

 

Уметь характеризовать: 

- значение труда как основы 

жизни каждого человека и 

общества в целом; 



отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов.  

-принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения 

- Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. 

 

определять признаки 

оценки результата;- 

согласовывать и 

координировать свою 

работу с членами группы; 

- оценивать результаты 

работы группы, свою 

работу в группе; 

- анализировать и 

оценивать свое общение с 

точки зрения правил этики 

общения; 

- планировать и 

организовывать 

элементарную 

природоохранную 

деятельность в 

социоприродном 

окружении школы; 

- объяснять важность 

ответственного отношения 

к последствиям своих 

поступков для состояния 

окружающей среды, 

здоровья человека и 

безопасности жизни; 

- оценивать поведение 

личности с точки зрения 

экологической 

ответственности; 

- вести диалог. 

- роль семьи в 

общественной жизни; 

- роль Забайкальского края в 

экономической и 

культурной жизни России и 

современного мира. 

 

Уметь применять знания на 

практике: 

- показывать на глобусе, 

карте мира и карте 

Российской Федерации 

географическое положение 

Забайкальского края, 

столицу и свой населенный 

пункт; 

- соблюдать правила 

поведения в транспорте, на 

дороге; 

- соблюдать основные 

правила этикета общения в 

семье и школе. 

 

По освоению предмета «Забайкаловедение»учащийся должен:  

Знать:  

- название городов Забайкальского края;  

- основные достопримечательности своего населѐнного пункта;  

- народы, населяющие Забайкальский край;  

- распространѐнные в Забайкалье современные профессии и ремѐсла коренных народов 

края.  

Уметь характеризовать:  

- значение труда как основы жизни каждого человека и общества в целом;  

- роль семьи в общественной жизни;  

- роль Забайкальского края в экономической и культурной жизни России и современного 

мира.  

Уметь применять знания на практике:  

- показывать на глобусе, карте мира и карте Российской Федерации географическое 

положение Забайкальского края, столицу и свой населенный пункт;  

- соблюдать правила поведения в транспорте, на дороге;  

- соблюдать основные правила этикета общения в семье и школе.  

 



Содержание учебного предмета «Забайкаловедение» 

 
Курс носит интегрированный характер, в центре изучения – проблема взаимодействия 

человека и природы в условиях Забайкалья с древности до наших дней. В рамках курса 

«Забайкаловедение» источником знаний выступают книги для чтения в начальной школе 

регионального характера, личный опыт учащихся по взаимодействию с природой и 

людьми, живущими рядом. 

В рамках курса «Забайкаловедение» наряду с овладением знаниями и умениями 

краеведческого характера, воспитанием патриотических чувств ставится задача 

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков как основы успешности 

обучения в последующие годы. Приоритет формирования среди общеучебных 

компетенций в третьем классе отдаётся коммуникативной компетенции, т.к. учащимися 

уже пройден период адаптации к школе как макрофаза развития и они становятся 

субъектами не только учебной деятельности, но и активного межличностного развития, то 

есть готовятся переходить в подростковый возраст. 

Коммуникативная компетенция представляет собой сформированные умения, навыки и 

способы деятельности в таких видах речевой деятельности, как аудирование, чтение, 

говорение, продуктивное письмо, обеспечивающие устное/письменное, 

диалогическое/монологическое общение в разных сферах. Коммуникативные умения 

рассматриваются как показатель не только умственного и языкового развития человека, 

его грамотности, но и культуры мышления, говорения, общения. Коммуникативные 

умения рассматриваются как рефлексивный показатель сформированности других 

общеучебных умений - организационных, информационных, интеллектуальных. 

 

При реализации программы курса «Забайкаловедение» уроки по курсу актуально сочетать 

с системой внеклассной работы, включающей разнообразные формы работы: классные 

часы, фестивали, тематические праздники, коллективно-творческие дела, выставки 

художественного творчества учащихся, экскурсии и походы по родному краю, устные 

журналы, беседы, встречи с ветеранами, просмотры и обсуждения кинофильмов, 

читательские конференции, сбор и оформление материалов для школьного музея, 

выступления перед сверстниками по итогам проделанной работы, социально-

ориентированные, творческие и исследовательские проекты учащихся. 

Особенностью реализации данной программы в 4 классе является организация 

индивидуальной и коллективно-творческой деятельности учащихся по приобретению 

новых знаний об истории и культуре родного края из разных источников информации, 

творческая переработка информации и создание самостоятельных исследований, 

проектов. 

 

№ Тема раздела Количество часов 
1 Сибирь. Забайкалье. Город Чита 5 
2 Города Забайкальского края 5 
3 Народы, населяющие Забайкальский край 9 
4 Моя семья 2 
5 История края 10 
6 Мой край – моя Россия 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы 

Продолжительность учебного года в МБОУ ООШ №2 составляет 34 учебных 



недели (протокол заседания педсовета от _______25.08.23г._________). 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета 

«Забайкаловедение» отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Для  реализации  данного  программного материала  используются: 

Для 4 класса: Граубин, Г.Р. Наша малая Родина : учебное пособие по краеведению для 

младшего школьного возраста / Г.Р. Граубин. – Чита : Экспресс-изд-во, 2003 

Забайкалье, мое Забайкалье...:книга для чтения начальных классов/ сост. Э.А.Максименя, 

Л.А.Павлова. - Чита: Экспресс-изд-во, 2009 

Литература, рекомендуемая учителю 

для реализации регионального компонента 

1. Горлачёв, В.П. Школьный атлас водной флоры и фауны Забайкалья / В.П. Горлачев, 

Л.Н. Золотарёва, М.Ц. Итигилова, О.В. Корсун, И.Ф. Кривенкова. - Чита, 1997. – 221 с. 

2. Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа 

(животные). – Чита : Поиск, 2000. - 214 с. 

3. Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа 

(растения). – Чита : Стиль, 2002. - 280 с. 

4. Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. Общий очерк. Ч.1. – Новосибирск : 

Наука, 2000. 

5. Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. Общий очерк. Ч.2. – Новосибирск : 

Наука, 2003. 

 

Аннотация к  рабочей  программе  по  технологии 1-4  классы  

 

                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по технологии является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих 

им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 



взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 

эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности;  

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику 

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими для 

каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с 

бумагой и картоном, технологии работы с пластичными 

материалами, технологии работы с природным материалом, 

технологии работы с текстильными материалами, технологии работы 



с другими доступными материалами (например, пластик, поролон, 

фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с 

учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации), конструирование и моделирование из 

бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-

технической базы образовательной организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с 

учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных 

связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами), 

«Изобразительное искусство» (использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как 

универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» 

(использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии). 

Место  учебного предмета 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в 

неделю)  

Для  реализации  данного  программного материала  используются: 

 Технология, 4 класс/ Цирулик Н. А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., 

Цирулик Г.Э., Общество с ограниченной ответственностью «Развивающее 

обучение»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Поурочные разработки Т.Н.Максимова, Москва, "Вако", 2020.Методические 

рекомендации 



 

Аннотация к  рабочей  программе  по  ОРКСЭ  1-4  классы 

 

                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 

содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты 

по каждому учебному модулю. При конструировании планируемых 

результатов учитываются цели обучения, требования, которые представлены 

в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого 

модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 

принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на 

проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом 



усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 

поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении 

нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, 

общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, 

формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. Основной методологический принцип реализации 

ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа.  

Для  реализации  данного  программного материала  используются: 

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 4-й 

класс: учебник, 4 класс/ Шемшурина А.И., Шемшурин А.А., Акционерное 



общество «Издательство «Просвещение» Аннотация к  рабочей  программе  

по  русскому  языку 1-4  классы 

 

Аннотация к  рабочей  программе  по  родному  и литературному  

чтению  на  родном  языке   2-4  классы 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский)язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» на 4 класс составлена  на основе: 

-Закона  « Об образовании РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования от 17.12.2010  №1897;   

-примерной основной образовательной программы ООО ( одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 

08.04.2015 №1/15).  

-Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

С учётом: 

- ООП ООО МБОУ ООШ №2 г. Нерчинска; 

 -учебного плана ОО;  

-Федерального перечня учебников, утверждённых, рекомендованных к использованию 

приказом МинОбрНауки от 31.03.2013 № 253, 

  - в целях реализации  курса в  3 классе рекомендуется учебное пособие по краеведению 

известного забайкальского писателя    Корсун, О.В. «Родное Забайкалье»       (Корсун, 

О.В. Родное Забайкалье : книга для чтения в начальной школе / О.В. Корсун, Е.А. 

Игумнова. – Чита : Экспресс-изд-во, 2007. – 152 с.).В рамках регионального компонента 

на первой ступени обучения с 2008-2009 учебного года коллегией Комитета образования, 

науки и молодёжной политики Читинской области (КОНиМП) рекомендовано введение 

самостоятельного учебного предмета интегрированного характера «Забайкаловедение». 

     - на  основании  приказа  Министерства  Образования  и  Науки  РФ  от 31.12.15.г.  

структура  рабочей  программы  имеет  следующий  образовательный  состав  компонента: 

планируемые  результаты, содержание  учебного  предмета, тематическое  планирование.    

     Курс «Родной (русский)язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

обеспечивает достижение учащимися личностных и метапредметных результатов.  
Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 

средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть и, то 

есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – 

это первооснова интеллекта ребенка.  Мышление не может развиваться без языкового 

материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в 

овладении речью. 
Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 
Цель занятий способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на 

уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки 

лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, 

воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы 

интеллектуального развития младших школьников. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf


Задачами  курса являются: 
 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 
 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 
 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Занятия выстроены следующим образом: 
1. Активизация мыслительной деятельности учащихся,  подготовка к выполнению 

заданий основной части. 
2. Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 

характера. 
3. Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 
                                  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является 

его коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное 

обучение школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, письма, чтения. 

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и 

организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной 

основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение 

системного формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля 

младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на 

языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный 

подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля. 

В основу программы курса положен деятельностный подход как приоритетный в 

соответствии с идеологией проекта Концепции ФГОС. Актуализация и последовательная 

реализация деятельностного подхода на практике повышает эффективность образования по 

следующим показателям: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области; 

- возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры 

теоретических знаний; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению у обучаемых;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе  

формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное 

усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира и компетентностей 

в любой предметной области познания. 

    Исходя из «Основных направлений реализации Концепции  преподавания русского 

языка и литературы»     необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков с 

учетом состава обучающихся, при этом существующее в настоящее время распределение 

и объем учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета, считать 

оптимальным.  

     Освоение учебного предмета должно предусматривать:  

-усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, функционировании и развитии;  



-овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), 

умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах общения;  

-формирование нормативной грамотности устной и письменной речи;  

-формирование межпредметных связей русского языка с другими учебными предметами 

(иностранными языками, литературой и др.);  

-использование текстов разных функциональных типов (художественных, 

нехудожественных);   

 -состав используемых текстов должен формироваться с учетом возрастных, гендерных и 

этнокультурных особенностей восприятия обучающихся;  

-использование информационно-коммуникационных инструментов и ресурсов (включая 

печатные и электронные словари, переводчики, программы орфографического контроля, 

поисковые системы, системы распознавания текста и устного ввода). 
 

                                  Задачи МБОУ ООШ № 2 г. Нерчинска: 

1. Обеспечить права учащихся на качественное образование и развитие творческих 

способностей. 

2. Сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

учащихся, обеспечить их безопасность. 

3. Выявлять и развивать способности учащихся, их профессиональные склонности 

через систему внеурочной деятельности, элективных курсов, факультативных 

занятий, кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

4. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников. 

5. Организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

6. Создавать условия для участия учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 
      7. Обеспечить социальное и учебно –исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию учащихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования.                                                            
 

                                                    Характеристика класса 

 Характерной  чертой  учащихся   является  то, что  4  класс -  переломный возраст  

в  жизни  младшего  школьника. Именно  с  третьего  года  обучения  дети  начинают  

действительно  осознанно  относиться  к  учению, проявлять  активный  интерес  к  

познанию. Психологические  исследования показывают, что  между  вторым  и  третьим  

классом  происходит  «скачок»  в  умственном  развитии  учащихся. На  этом  этапе  

обучения  происходит  активное  усвоение  и  развитие  мыслительных  операций, более  

интенсивное развитие  получает  вербальное  мышление, то  есть  мышление, 

оперирующее  понятиями.  

   В классе 21 обучающийся. Их них 12 девочек и 9 мальчиков. Все учащиеся, в 

силу своих индивидуальных способностей и возможностей, усвоили программу 3 класса и 

переведены в четвёртый. В классе можно выделить детей, которые внимательны и 

активны на уроках, имеют достаточно высокий уровень познавательной активности. Это 

10 учащихся . 

  Есть группа учащихся, которая «осторожничает» при ответах, боясь ошибиться. 

Они не проявляют высокой активности, хотя, как правило, правильно отвечают на 



вопросы, справляются с учебными заданиями и осознанно воспринимают новый материал. 

Эту группу составляют 4 учащихся. 

  Есть «молчуны», которые очень редко проявляют себя на уроках. Эту группу 

составляют  2 учащихся, у 5 учащихся выявлен низкий уровень познавательной 

активности. 
 

                          Формы организации учебного процесса:  

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые игры.  

    Исходя  из  методической  темы  школы «Реализация  принципов  системно-

деятельностного  подхода  в  учебно-воспитательном  процессе»  и  в  силу  возрастных  

особенностей  учащихся, ведущими  формами  деятельности  являются:    
 --фронтальная работа – диалог, полилог; 

-работа в статистических и сменных парах; 

-индивидуальная работа; 

-нетрадиционная форма урока: 

-урок-игра (дидактические игры,  сюжетно-ролевые игры )   

-урок-экскурсия; 

-урок-соревнование.           

 Неотьемлемыми  компотентами  системно-деятельностного  подхода  является  

проектная  и  учебно-исследовательская  деятельность  школьника (проекты) 

Исследовательская деятельность, организуемая учителем на уроке, оказывает самое 

прямое воздействие на внеклассную работу по предмету. Известно, что на уроке не всегда 

предоставляется возможность обстоятельного и углубленного осмысления фактов, 

явлений и закономерностей. Логическим продолжением урока или серии уроков по теме 

может стать какая-либо форма научно-образовательной, поисково-творческой 

деятельности во внеурочное время (предметные недели, научно-практические 

конференции, викторины, конкурсы, олимпиады, творческие мастерские, конкурсы 

проектов), материалом к которым служат работы школьников, выполненные ими как 

самостоятельные исследования. Формы  организации  проектной  и  исследовательской  

деятельности:           

 - работа  в  малых группах;         

 - работа  экспертной  группы;        

  

- коллективная  работа;          - 

индивидуальная  работа;  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы: Занятия по 

этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

• личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной 

функции знаний, овладение культурой языка; 



• деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

  владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&sa=D&ust=1472127383762000&usg=AFQjCNESOfXyNyBOelh39cqbP9jOLWj9ew


К окончанию курса «Школа развития речи» обучающиеся должны знать:  

 многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный; 

 типы текстов; 

уметь: 

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 3 класс. 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой.  

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 



-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы 
Продолжительность учебного года в МБОУ ООШ №2 составляет 34 учебных 
недели, (протокол заседания педсовета от __25.08.2023______________). 
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Родной 
(русский)язык » и «Литературное чтение на родном(русском) языке» 
отводится по 0,5 часов в неделю, 34 часа(по 17 часов) в год. 

В течение года предусмотрена корректировка по изменению количества 

часов в силу субъективных и объективных причин (лист корректировки – в 

конце программы) 

Для  реализации  данного  программного материала  используются: 
Соколова Т.Н. Юным умникам и умницам: Школа развития речи: Рабочие тетради: в 2-х 

частях: 2,3,4 класс.-М.: Росткнига, 

Учебно-методический комплект О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 

 /Издательство «Экзамен», 

Методические пособия  

 Соколова Т.Н. школа развития речи: Курс «Речь»: методическое пособие. 1- 4 класс/ М.: 

Росткнига, (Юным умникам и умницам) 

Литература для учителя. 

1. Арсирий А.Т., Дмитриева Т.М. Материалы по занимательной грамматике русского 

языка. – М.: Учпедгиз, 1963 

2. Вартанян Э.А. Из жизни слов. – М.: Детская литература,1960 

3. Вартанян Э.А Рождение слова. – М.: Детская литература, 1970 

4. Вартанян Э.А Путешествие в слово. – М.: Детская литература,1976 

5. Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание.-Л.: Просвещение, 1968. 

6. Голуб И.Б. Путешествие в страну слов. – М.: Владос,1998. 

7. Григорьян Л.Т. Язык мой – друг мой. – М.: Просвещение,1966 

8. Грызлова М.Л. Внеклассная работа по русскому языку. М-.: Учпедгиз,1977 

9. Евлампиева Е.А. Русская фразеология. Вопросы и задания.- Чебоксары: 1977. 

10. Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. – Л.: 

Просвещение, 1990. 

11. Козловский Я.О. О словах разнообразных – одинаковых, но разных. М.: Детская 

литература, 1965. 



12. Кондрашов В.Н. Грамматические игры и загадки. – Кострома: 1961 

13. Корчиц М.А. Грамматические игры. – Липецк: 1961 

14. Кружковая работа по русскому языку./ Сост. Н.Н.Ушаков.- М.: просвещение,1979 

15. Лазарева Э.А. Системно-стилистические характеристики газеты.- Екатеринбург: 

1993 

16. Львов М.Р. Школа творческого мышления.- М.: Просвещение .1992 

17. Львова С.И. Язык в речевом общении. – М.: просвещение, 1992 

18. Львова С.И. Русский язык. За страницами школьного учебника.- М.: Дрофа,2002 

19. Мережинская Е.К. Гуревич А.Ю., Зарицкий С.А. Занимательная грамматика 

русского языка. – Киев: 1968 

20. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. – М.: Просвещение. – М.: 

Просвещение,1982 

21. Панов Г.А. Внеклассная работа по русскому языку. – М.: просвещение, 1980 

22. Подгаецкая И.М. Воспитание  у учащихся интереса к изучению русского языка. – 

М.: Просвещение,1985 

23. Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. – М.: Просвещение, 1977 

24. Родари Д. Грамматика фантазии : введение в искусства придумывания историй. – 

М.: Просвещение, 1978. 
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