
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования МОУ СОШ № 15 села Преображенского и основной 

образовательной программы начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 

села Преображенского Буденновского района» в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком. 

Каждая рабочая программа содержит: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные результаты); 

содержание учебного курса; 

тематическое планирование курса. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Аннотация к рабочей программе предмета «Математика» 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединён 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом, основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 

четырёх арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 

важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений. Наряду с этим 

важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление обучающихся с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертёжными и 

измерительными приборами. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 



 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение этих задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 

в расширении математических знаний. 

Ведущими принципами программы является получение возможности 

развития творческих способностей, формирование интереса к математическим  

знаниям и потребностям в их расширении, в познании окружающего мира. 

Приоритетные направления 

Практическая направленность курса выражена в сознательном усвоении 

детьми различных приёмов вычислений обеспечивается за счёт использования 

рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их помощью 

тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приёма. 

Предусмотрен постепенный переход к обоснованию вычислительных 

приёмов на основе изученных теоретических положений (переместительное 

свойство сложения, связь между сложением и вычитанием, сочетательное 

свойство сложения и др.). 

Рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный 

опыт ребёнка, практические работы, различные свойства наглядности, 

подведение детей на основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, 

сразу же находящим применение в учебной практике; 

Система упражнений, направленных на выработку универсальных 

учебных действий, предусматривает их применение в разнообразных условиях.  

Тренировочные упражнения рационально распределены во времени. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, 

технология). 

Учебный план начального общего образования предусматривает 

обязательное изучение математики в объеме 544 часа, в том числе: в 1 классе – 

136 ч, во 2 классе – 136 ч, в 3 классе – 136 ч, 4 классе – 136 ч, в каждом классе – 

4 часа в неделю. 



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык» 

В результате изучения русского языка у учащихся формируется 

позитивное, эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию. Систематический курс русского 

языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно – 

коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную 

мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса. При обучении 

русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка,  

освоения культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в 

ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе 

изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Развитие мелкой 

моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, 

рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма 

являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении 

гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
- ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления обучающихся; 

- формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие 

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

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 
монологические высказывания и письменные тексты; 

- 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. 

Ведущие принципы - получение возможности реализовать в устном и 

письменном общении потребность в творческом самовыражении, использование 

языка с целью поиска необходимой информации в различных 



источниках для выполнения учебных заданий, отношение к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Приоритетные направления: 

- безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 

- применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания; 

- овладение умением проверять написанное; 

- первоначальное представление о системе и структуре русского языка; 
- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи. 

Учебный план начального общего образования предусматривает 

обязательное изучение русского языка в объеме 680 часов, в том числе: в 1 классе 

– 170 ч (5 часов в неделю), во 2 классе – 170 ч (5 часов в неделю), в 3 классе – 170 

часов (5 часов в неделю), в 4 классе – 170 ч (5 часов в неделю). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

(Окружающий мир) 

Аннотация к рабочей программе предмета «Окружающий мир» 

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; формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

3) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: многообразия мира, целостности мира, уважения к 

миру. 

Курс «Окружающий мир» для в равной мере интегрирует 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания, представляет 

младшим школьникам естественно-научный и социально-гуманитарный 

материал, необходимый для формирования целостного и системного видения 



мира в его важнейших взаимосвязях. В рамках предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в 

полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно- 

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и  

явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности 

учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Ведущим принципом является – получение возможности учащимися 

сведений из области естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимых для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Учебный план начального общего образования предусматривает 

обязательное изучение окружающего мира в объеме 272 часа, в том числе: в 

1 классе – 66 ч (2 часа в неделю), во 2 классе – 68 ч (2 часа в неделю), в 3 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 ч (2 часа в неделю). 



Предметная область «Технология» 

Аннотация к рабочей программе предмета «Технология» 

Цели изучения предмета «Технология»: 

- приобретение личного опыта как основы познания; 
- приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 
знаниями и технико-технологическими умениями, и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
труду и людям труда. 

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих 

задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно- 

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами других народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позициям других; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира 

и его единства с миром природы; 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей, художественно- 

конструктивной деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно- 

конструктивной деятельности; 

- формирование знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план и применять его для 

решения учебной задачи), прогнозирование (предсказывание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию, оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использование компьютера, поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях и библиотеке; 



- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 

необходимые для выполнения изделия и инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и 

соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами. 

В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем 

учителя – к самостоятельному изготовлению определённой «продукции», 

реализации конкретного проекта. 

Теоретической основой данной программы являются: 

- системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход  

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних материальных 

(материализованных)  действий    с    последующей    их     интериоризацией (П. 

Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.). 

- -теория развития личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только 

как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 
инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Технология является комплексным и интегративным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. Математика – моделирование, выполнение 

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

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. Изобразительное 

искусство – использование средств художественной выразительности, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных 

форм и конструкций как универсального источника инженерно- художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания; изучение этнокультурных традиций. Русский язык – развитие устной 

речи, построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов. Литературное чтение – работа с 

текстами для создания образа, реализуемого в 



изделии. 

Учебный план начального общего образования предусматривает 

обязательное изучение технологии в объеме 136 часов, в том числе: в 1 классе – 

33 ч (1 час в неделю), во 2 классе – 34 ч (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе – 34 ч (1 час в неделю). 

Предметная область «Искусство» 

Аннотация к рабочей программе предмета «Изобразительное искусство» 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено 

в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 
поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства 

являются: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 
народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного 
вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического 
чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – 

главный смысловой стержень программы. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: 

- рисование с натуры (рисунок, живопись); 

- рисование на темы и иллюстрирование (композиция); 

- декоративная работа; 

- лепка; 

- аппликация с элементами дизайна; 



- беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими 

умениями и навыками представлена в следующих направлениях: 
- использование различных художественных материалов, приёмов и 

техник; 

- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы 
с натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к 
природе, человеку, обществу; 

- выражение настроения художественными средствами; 
- компоновка на плоскости листа и в объёме задуманного 

художественного образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности основ 
цветоведения; 

- использование знаний графической грамотности; 
- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыков изображения средствами аппликации и коллажа; 

- передача в творческих работах особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения 
общего замысла. 

Учебный план начального общего образования предусматривает 

обязательное изучение технологии в объеме 135 часов, в том числе: в 1 классе – 

33 ч (33 учебные недели, 1 час в неделю), во 2 классе – 34 ч (34 учебные недели, 

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

4 классе – 34 ч (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Аннотация к рабочей программе предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» (4 класс) 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно- 

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета 

с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 



Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 

законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового 

к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у младшего школьника 

мотиваций 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. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально- государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного 
поведения в жизни человека, семьи, общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных 
культур и светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 
традициям; 

- формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно- культурной традиции как духовной основе многонационального 
многоконфессионального народа России; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 



- укрепление средствами образования преемственности поколений на 
основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» – 

являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной 

связи религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России, исповедующих разные 
религии; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее 
общность государства, языка, образования, культуры, экономики, права, 

менталитета, развитую систему межличностных отношений; 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

основной вид деятельности обучающихся – в урочную деятельность интегрирует 

духовно-нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, 

способствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых 

национальных ценностей: 

- Патриотизм 

- Социальная солидарность 

- Гражданственность 

- Семья 

- Труд и творчество 

- Наука 

- Традиционные российские религии 

- Искусство и литература 

- Природа 

- Человечество 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в 

пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших школьников. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 



1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учащимися изучается один из модулей с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). 

Предметная область «Искусство» 

Аннотация к рабочей программе предмета «Музыка» 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры - «от 

родного     порога», по      выражению      народного      художника      России Б. 

М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное 

влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и 

нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному 

краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов- классиков. Включение 

в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные 

ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, ее жанрово- стилистические особенности. При этом надо 

отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского – это художественная ценность 

музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 



слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в 

программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 

школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В исполнительскую деятельность входят: 

- хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

- пластическое интонирование и музыкально ритмические движения; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов 

и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 

художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 

подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 

др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать 

приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

- наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви 

к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм 

и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного   мышления   детей,  музыкальной 



памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно- образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на 

основе системы дидактических принципов деятельностного метода обучения: 

Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания 

не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений. 

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук, а также роли ИКТ). 

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (федерального государственного образовательного 

стандарта). 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения 

учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого 

в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы 

для подлинного художественно-эстетического, эколого- технологического 

сознания. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение 

в художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного 

искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения 

к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов 

и уважение к многообразию их культур. 

Основные виды учебной деятельности 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных 



образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально- 

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 

деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы 

деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

Предметная область «Физическая культура» Аннотация 

к рабочей программе предмета «Физическая культура» 

В начальной школе изучение физической культуры имеет особое значение 

в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, станут 

фундаментом обучения и необходимыми для применения в жизни. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе 

является оценивание учащихся. Отличительной особенностью преподавания 

физической культуры в четвертом классе является игровой метод. Большинство 

заданий учащимся четвертого класса рекомендуется планировать и давать в  

форме игры. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры. 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В соответствии с целью формулируются задачи учебного предмета: 



- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно- исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы; 

- совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 
вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных 

учебных занятиях; 

- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее 

освоенных движений и овладения новыми, с повышенной координационной 
сложностью; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических 

упражнений различной педагогической направленности, связанных с 

профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и 

культурой движения; 

- расширение функциональных возможностей разных систем организма, 
повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных 

физических качеств и способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных 

игр и элементов соревнования. 

Ценностные ориентиры 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной 

школе отвечает генеральным целям физкультурного образования — ориентации 

на развитие личности обучающихся средствами и методами физической 

культуры, на усвоение универсальных жизненно важных двигательных 

действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач 

образования: 

- формирование всестороннего гармоничного развития личности 
при образовательной, оздоровительной и воспитательной 

направленности; 
- реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование 

- развитие основных двигательных (физических) жизненно важных 

качеств – гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и 

выносливости. 

Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно 

обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, 

метапредметные результаты и личностные требования. 

Учебный план начального общего образования предусматривает 

обязательное изучение физической культуры: в объеме 270 часов, в том числе: 

в 1 классе – 66 ч (33 учебные недели, 2 часа в неделю), во 2 классе – 68 ч (34 

учебные недели, 2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (34 учебные недели, 

2 часа в неделю), в 4 классе – 68 ч (34 учебные недели, 2 часа в неделю). 



Предметная область «Иностранный язык» 

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык» 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального 

опыта использования как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной  

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих 

и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей 

и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический 

кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 
детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную 

культуру в письменной и устной формах общения; 

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД  

и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей 

и потребностей в разных 

Учебный план начального общего образования предусматривает 

обязательное изучение английского языка: в объеме 204 часов, в том числе: во 2 

классе – 68 ч (34 учебные недели, 2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов 

(34 учебные недели, 2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (34 учебные недели, 

2 часа в неделю). 
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