
Аннотации к рабочим программам учебных предметов ФГОС НОО 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»  

Рабочие программы учебных предметов 1-4 классы составлены в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ, от 31.07.2020 № 304-ФЗ); 

 Федеральный закон от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

  Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (c изменениями от 31 декабря 2015 года № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013 г. № 1015 (в ред. приказа 

Министерства просвещения РФ от 10.06.2019 г. № 286); 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказа Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766);  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2017 г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 февраля 2012 г. № МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

01 сентября 2012 года»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 октября 2011 года № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодёжи»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

  Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»)  

 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена с учетом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576); 

 примерной программы по учебному предмету «Русский язык» (Примерная ООП НОО, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

 авторской программы «Русский язык 1-4 классы» под редакцией С.В.Иванова (УМК «Начальная 

школа XXI века»). 



           В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников. Социокультурная цель изучения русского языка включает  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 изучения русского языка в начальной школе необходимо решение 

следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

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

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

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности 

к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому   творчеству. 

           Программа курса «Русский язык» реализует основные  положения концепции лингвистического 

образования младших школьников.  

На реализацию учебной программы по русскому языку в 1 классе в учебном плане предусмотрено 165 часов 

(5 часов в неделю), во  2-4 классах в учебном плане предусмотрено 170 часов (5 часов в неделю). 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной форме 

(экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п. На уроках используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с 

другом является учебный диалог. Особое место в овладении данным курсом отводится моделированию, 

работе с предложением, звуковому анализу, развитию речи, чтению, восприятию художественного 



произведения, читаемого взрослым или одноклассником, графике и письму. 

Оценка достижений учащихся 

Педагогическая диагностика успешности обучения младших школьников разработана в рамках УМК 

«Начальная школа ХХI века». Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. 

Педагогическая диагностика – это совокупность специально подобранных и систематизированных заданий, 

которые позволяют: 

– определить особенности усвоения учащимися предметных знаний,  умений и навыков;  

– выявить характер трудностей ученика и установить их причины; 

– установить уровень овладения учебной деятельностью; 

– оценить изменения, происходящие в развитии учащихся.  

Каждая диагностическая работа включает в себя разные по форме задания: задания с выбором ответа (выбор 

одного из предложенных вариантов ответа имеет качественную характеристику, он определенно указывает, 

в чем ошибочность рассуждений ученика), задания с кратким ответом, задания на классификацию, задания 

на установление соответствия.  

 Каждое задание оценивается от 0 до 3 баллов. Затем определяется соответствующий уровень. 

Отметки в первом классе не ставятся. Оценка ответов, самостоятельных работ проводится только 

словесно. Учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма незначительна. 

Тематические проверочные работы содержат несколько заданий по одной теме с целью выявления картины 

усвоения каждым учеником изученного материала. 

Источники информации для оценивания:  деятельность учащихся (индивидуальная и совместная), 

статистические данные, работы учащихся, результаты тестирования. 

Методы оценивания: наблюдение, открытый ответ, краткий  ответ, выбор ответа, самооценка. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

– Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

– Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать.  



– Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

– Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

– Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение. 

– Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

– Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества. 

– Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Литературное чтение Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов составлена с учетом:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576); 

 примерной программы по учебному предмету «Обучение грамоте» (Примерная ООП НОО, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

  авторской программы «Литературное чтение» Журова Л.Е, Евдокимова А.О. (УМК «Начальная 

школа XXI века») 

Цель курса литературного чтения - помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью 

воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, 

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



эмоциональное отношение); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, 

сжато, творчески, с изменением ситуации. 

Задачи: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и 

специфики его литературной формы; 

• учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения 

(позицию читателя); 

•  систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

•  включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в 

парах и группах; 

•  формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как 

искусства слова; 

•  расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий.  

На реализацию программы по литературному чтению  в 1 классе в   учебном плане предусмотрено 132 часа 

(4 часа в неделю), во  2-4 классах в учебном плане предусмотрено 136 часов (4 часа в неделю). 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной форме 

(экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п. На уроках используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с 

другом является учебный диалог. Формы контроля обучающихся по предмету – устный опрос, 

самостоятельные, проверочные работы, тестирование. Критерии оценки разных видов работ соответствуют 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. В I классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и 

навыков без их оценки в баллах. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

– Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 



уверенности в завтрашнем дне. 

– Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать.  

– Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

– Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

– Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение. 

– Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

– Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества. 

– Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) для 1-4 классов составлена с учётом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1643); 

 примерной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

(Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 



в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 

 авторской программы  УМК О.М. Александрова, М.И.Кузнецова «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 2021 г. 

Цель курса литературного чтения - помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только фактов, но и смысла 

(иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём воображении прочи-

танное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 

вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации, развитие читательских умений, 

воспитание ценностного  отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части 

родной культуры; включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры. 

Задачи: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и 

специфики его литературной формы; 

• учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию 

читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и 

группах; 



• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства 

слова; 

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий.  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении. 

Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для 

дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или 

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

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

литературоведческих знаний, а также личностную  заинтересованность в их расширении. 

На реализацию программы литературного чтения на родном (русском) языке  в 1 классе в  учебном плане 

предусмотрено 16часов (1 час в неделю), во 2-4 классах- 17 часов (1час в неделю).  

Основными, характерными  при реализации данной  программы формами являются  

комбинированные занятия, которые состоят из теоретической и практической частей, причём большее 

количество времени занимает практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

• демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за 

демонстрационным экраном; 

• фронтальная, когда обучающиеся одновременно работают под управлением педагога; 

• самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение части занятия 

или нескольких занятий. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 



приоритетов воспитания обучающихся: 

– Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

– Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать.  

– Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

– Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

– Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение. 

– Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

– Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества. 

– Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Родной (русский) язык Рабочая программа по родному (русскому языку) для 1-4 классов составлена с учётом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576); 

 Федеральный закон от 3.08.2018 г. № 317-ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «б 

образовании в Российской федерации»; 

 примерной программы по учебному предмету «Русский язык» (Примерная ООП НОО, одобрена 



решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

 авторской программы «Русский язык 1-4 классы» под редакцией С.В.Иванова (УМК «Начальная 

школа XXI века»). 

В курсе родного русского языка актуализируются следующие цели: формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, познавательного интереса, 

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

Задачи курса: 

- воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка; 

- формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

- овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию. 

Программа курса «Родной русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников.  

На реализацию учебной программы по родному (русскому) языку в 1-4 классах в учебном плане 

предусмотрено 17 часов (1 час в неделю). 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной форме 

(экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п. На уроках используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с 

другом является учебный диалог.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся 

явлении, о  диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

– Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 



благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

– Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать.  

– Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

– Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

– Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение. 

– Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

– Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества. 

– Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Математика Рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена с учетом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576); 

  примерной программы по учебному предмету «Математика» (Примерная ООП НОО, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15);  

 авторской программы «Математика 1-4 классы» Ефросинина В.Н., Юдачёва Т.В. (УМК «Начальная школа 

XXI века»). 



Важнейшими целями обучения при получении начального общего образования в этой образовательной 

области являются: 

1) создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 

2) формирование мыслительных процессов, логического мышления, пространственных ориентировок; 

3) обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

Задачами обучения являются: 

1) создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе; 

2) овладение учащимися основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира; усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения 

выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий; использование 

измерительных и вычислительных умений и навыков. 

На реализацию программы по математике в 1 классе в учебном плане предусмотрено 132 часа (4 часа в 

неделю), во 2-4 классах -136 часов (4 часа в неделю). 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной форме 

(экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п. На уроках используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с 

другом является учебный диалог. В I классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, 

умений и навыков без их оценки в баллах.  

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

– Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

– Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать.  

– Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, 



условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

– Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

– Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение. 

– Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

– Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества. 

– Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Окружающий мир Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов составлена с учётом:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643; 

 примерной программы по учебному предмету «Окружающий мир» (Примерная ООП НОО, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

 авторской программы «Окружающий мир 1-4 классы» А. А. Плешаков, утвержденной МО РФ (2016 г.)   

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 



Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

На реализацию программы по окружающему миру в 1 классе в   учебном плане предусмотрено 66 

часов (2 часа в неделю), во 2-4 классах -68 часов (2 часа в неделю). 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной форме 

(экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п. На уроках используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с 

другом является учебный диалог.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями. Разработана система контроля образовательных результатов на основе тетради 

Плешакова А.А., Гара Н.Н., Назаровой З.Д. «Окружающий мир. Тесты» и учебника (страницы «Проверим 

себя и оценим свои достижения»). Тематический контроль    осуществляется в формах: тестирование; 

защита учебных проектов, комплексная работа по итогам обучения. В I классе в течение года 

осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков без их оценки в баллах.  

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

– Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

– Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 



которую нужно оберегать.  

– Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

– Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

– Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение. 

– Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

– Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества. 

– Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 1-4 классов составлена с учётом:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1643); 

 примерной программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» (Примерная ООП НОО, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

 авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Н. В. Богданова 

(сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» - 3- е издание доработанное и 

дополненное -  М: Вентана -  Граф, 2013).  

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 



• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные  задачи: 

 - учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, 

по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

 - развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и 

любовь к искусству. 

 Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным средством 

повышения эффективности познавательной и практической деятельности обучающихся при изучении 

изобразительного искусства. 

На реализацию программы по изобразительному искусству в 1 классе в учебном плане 

предусмотрено 33 часа (1 час в неделю), во 2-4 классах – 34 часа (1 час в неделю).  

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, русский язык и литература, 

технология и др.). Появляется возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных 

связей, интеграции основного и дополнительного образования посредством обращения к реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 

проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием различных художественных 

материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных 

мультимедийных технологий, с использованием  музейной педагогики и т.п. При изучении каждой темы, 

при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической 

составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, 

гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой жизни. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной форме 

(экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п. На уроках используется фронтальная, групповая, 



индивидуальная работа, работа в парах. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения). Оценка 

деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по 

уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приёма или операции, по уровню 

творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). Формами 

подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

В I классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков без их оценки 

в баллах.  

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

– Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

– Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать.  

– Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

– Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

– Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение. 

– Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

– Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 



одиночества. 

– Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Технология Рабочая программа по технологии для 1-4  классов составлена с учётом:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643); 

 примерной программы по учебному предмету «Технология» (Примерная ООП НОО, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

 программы курса «Технология» УМК «Начальная школа   XXI века» под редакцией Л.А.Лутцевой. 

Цель курса является: 

 саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через  его собственную 

творческую предметную деятельность; 

 формирование первоначальных конструкторско -  технологических знаний и умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека 

Задачи курса: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре  как  продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  приёмами  ручной обработки 

материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

–  использование приобретённых знаний и  умений для  творческого  решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических и  организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и информационной среды  и 



умений применять их  для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 

конструкторских задач. 

На реализацию программы по технологии в 1 классе в   учебном плане предусмотрено 33 часа (1 час 

в неделю), во 2-4 классах – 34 часа  (1 час в неделю).   

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной форме 

(экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п. На уроках используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого 

урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

• степень самостоятельности,  

           • уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

словесная объяснительная  оценка. Никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности  памяти,  внимания,  восприятия 

и др). 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

– Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

– Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать.  

– Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

– Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 



обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

– Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение. 

– Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

– Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества. 

– Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 


