
Аннотация к рабочим программам начального образования 

 

Программа «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 

Учебный предмет «Русский язык» 

 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. Учебник. 1 класс. Академкнига, 2016 

2. Н.А. Чуракова. Русский язык. Учебник. 1 класс. Академкнига, 2016 

3. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 3 ч. Ч. 1 Академкнига, 2016 

4. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л Русский язык. Учебник. 2 класс. В 3ч. Ч. 2.. Академкнига, 2016 

5. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л Русский язык. Учебник. 2 класс. В 3ч. Ч.3. Академкнига, 2016 

6. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л Русский язык. Учебник. 3 класс. В 3ч. Ч.1. Академкнига, 2016 

7. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л Русский язык. Учебник. 3 класс. В 3ч. Ч.2. Академкнига, 2016 

8. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л Русский язык. Учебник. 3 класс. В 3ч. Ч.3. Академкнига, 2016 

9. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л Русский язык. Учебник. 4 класс. В 3ч. Ч.1. Академкнига, 2016 

10. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л Русский язык. Учебник. 4 класс. В 3ч. Ч.2. Академкнига, 2016 

11.Чуракова Н.А., Каленчук М.Л Русский язык. Учебник. 4 класс. В 3ч. Ч.3. Академкнига, 2016 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цель: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: 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. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 



обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». 

Цель курса «Обучение грамоте» — обучение первоначальному письму на основе ознакомления 

учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической 

системы русского языка. Организация таких видов речевой деятельности, как говорение и 

слушание в период обучения грамоте, нацелена на языковой анализ устной и 

письменной форм речи. Умение слышать и различать звуки разного качества является ведущим 

основанием для формирования орфографической зоркости в процессе овладения письменной 

речью. Письменная речь представляет собой процесс воссоздания звуковой формы слов в 

графической (буквенной) форме. Этому процессу способствует осмысление фонемной системы 

языка и овладение его графической системой. В понятие «письменная речь» в качестве 

равноправных составляющих входят чтение и письмо. 

Освоение фонетической системы языка построено на деятельностной основе, формирующей 

исследовательский интерес младших школьников к явлениям языковой действительности. Этому 

способствует лингвистический принцип изучения звуков и обозначающих их букв. Вся работа по 

выявлению существенных для смыслоразличительной функции характеристик звуков основана на 

использовании моделей звуков, позволяющих в материализованной и материальной форме 

провести с детьми опыты-исследования. Эта деятельность учит детей исследовать и 

контролировать слово как продукт речи и письма, создает ориентировочную основу для 

деятельности правописания. Большое внимание в работе над звуковым анализом уделяется 

умению различать смыслоразличительные качества согласных, парных по звонкости–глухости и 

твердости–мягкости. Закрепить умение различать смыслоразличительные качества согласных 

помогают разнообразные игры со звуками и словами. Игра повышает внимание, стимулирует 

активность. 

Уже в подготовительный период благодаря моделированию происходит знакомство с текстом, 

изучаются небуквенные графические средства: знаки препинания в конце предложения, пробел 

между словами. 

На уроках русского языка учащиеся знакомятся с различными видами словарей и учатся 

использовать их при решении конкретных учебных задач. 

Одним из свойств программы является интеграция, которая позволяет устанавливать связь 

между полученными знаниями и конкретной практической деятельностью учащихся по 

применению этих знаний, например интрига. Интрига в учебниках русского языка и 

литературного чтения позволяет практически осваивать сюжетно-композиционные особенности 

жанра волшебной сказки; побуждает учащихся постоянно удерживать в сознании два плана – план 

интриги и план решения учебной задачи, что является важным и полезным психологическим 

тренингом. 

Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно возрастает, в 

УМК продумана система работы, которая побуждает школьника постоянно самому добывать 

информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в особый том 

учебника (начиная со 2 класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая 

конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить 

на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет недостающий «кусочек» знаний в «другой» 

книге. 

Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана внешняя 

интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4 лет обучения. Эти герои 

– действующее интеллектуальное окружение школьника, с которым они и наравне решают те же 

задачи, и завязывают содержательную переписку, смысл которой не только в создании 

интерактивной формы обучения русскому языку, но и в возрождении почти утраченной культуры 

переписки, а также культуры клубной работы для младших школьников, восстановлении того 



воспитательного потенциала (без прежней идеологической подоплеки), который несли в себе 

прежние идеологические объединения школьников. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется системе 

иллюстраций. Огромное психологическое воздействие иллюстраций на сознание ребенка – 

хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней 

интриги, которая позволяет школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые его 

сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный 

характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые закономерности; в) иллюстрации 

к текущим стихотворным текстам. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов: 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебных недель в 

каждом классе). 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Н.А. Чуракова . Литературное чтение.Учебник. В 2 ч М.: издательство Академкнига /Учебник, 

2013г. 

О.В. Малаховская . Литературное чтение. Хрестоматия. М.: издательство Академкнига /Учебник, 

2013г. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

* приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя; 

* обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; 

* формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной читательской 

деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

* развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

* обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста, 

формирование представлений о добре и зле. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также 

весьма разноплановые предметные задачи: 

– духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) 

понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные нравственные 

позиции); 

– духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости 

к отдельной детали); 

– литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин 

мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, 

с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 

(художественные приемы)); 

– библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 

пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими 

источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной 

учебной задачи). 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 



развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной области. 

Место предмета в учебном плане 

В 1 классе - обучение грамоте - 92часа +40 ч по литературному чтению 

Во 2 классе - 140 часов по литературному чтению 

В 3 классе- 140 часов по литературному чтению 

В 4 классе - 105 часов по литературному чтению 

 

Учебный предмет «Английский язык» 

 
УМК по предмету «Английский в фокусе» -  2-4 классы «Spotlight». Авторы: Быкова Н. И., Дули 

Д., Поспелова М.Д., Эванс В. 

Изучение иностранного языка в целом и английского языка в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров доступных для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

Исходя из этого ставятся следующие задачи обучения английскому языку во 2-4 классах: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Общая характеристика предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 класса. К 

началу обучения у учащихся сформирована мотивация к учению и познанию, развиты все виды 



речевой деятельности (умение читать, писать, слушать и говорить), а также речевое мышление. 

Обучающиеся уже умеют выслушивать собеседника, отвечать на вопросы, воспроизводить 

содержание эпизода или ситуации, высказывать свое отношение. 

В результате изучения языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Учебный предмет «Математика» 

 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1 класс 

1. Чекин А.Л. Математика. 1 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чекин А.Л. Математика. 1 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

3. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 1 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

4. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 1 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 

2 класс 

1. Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

3. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

4. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 

5. Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 2 класс. Тетрадь для самостоятельной 

работы № 3.– М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс 

1. Чекин А.Л. Математика. 3 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чекин А.Л. Математика. 3 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

3. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 3 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

4. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 3 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 

5. Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 3 класс. Тетрадь для самостоятельной 

работы № 3.– М.: Академкнига/Учебник. 

6. Захарова О.А. тетрадь для проверочных и контрольных работ по математике. 2 класс. Тетрадь. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

4 класс 

1. Чекин А.Л. Математика. 4 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чекин А.Л. Математика. 4 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

3. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 4 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

4. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 4 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 



5. Захарова О.А. Математика в практических заданиях.4 класс. Тетрадь для самостоятельной 

работы № 3.– М.: Академкнига/Учебник. 

6. Захарова О.А. тетрадь для проверочных и контрольных работ по математике. 4 класс. Тетрадь. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

Цели: Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий. 

• Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

• Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); 

понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для 

разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к математике, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

• Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

Задачи обучения: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; 

• создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого 

ребёнка, соответствующих его возрастным особенностям и возможностям; 

• формирование мыслительных процессов, логического мышления, пространственных 

отношений, творческой деятельности; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни и для решения новых конкретных учебных задач; 

• формирование основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с методами 

познания окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирования), 

• формирование способов организации учебной деятельности (планирование, самоконтроль, 

самооценка и др.). 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, 

содержащийся в примерной программе по математике в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. Дать ему 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается 

(моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как 

множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов равночисленных множеств и т.п. А также предложить ребёнку 

соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим языком 

помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Содержание начального курса по математике, в рамках учебников 1-4 классов, имеет целью 

ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать первоначальные 

навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с 

помощью этих понятий (окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 



отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных 

равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение четырех 

лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величинной, 

алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что же 

касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных 

линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Основные виды учебной деятельности 

• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по 

длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и событий с использованием величин. 

• Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в 

окружающем. 

• Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, 

анализировать зависимости. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

опросов. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

наблюдений, опросов, поисков. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой по 

математике предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 540 часов. 

1 класс –132 ч, 2 класс –140 ч, 3 класс – 140 ч, 4 класс –140 ч  

 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

* Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир: 

Учебник для 1 класса в 2 частях, – М: Академкнига/ Учебник. 2016. 

* Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир: 

Учебник для 2 класса в 2 частях, – М: Академкнига/ Учебник. 2016. 

* Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир: 

Учебник для 3 класса в 2 частях, – М: Академкнига/ Учебник. 2016. 

* Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир: 

Учебник для 4 класса в 2 частях, – М: Академкнига/ Учебник. 2016. 

Цель реализации программы учебного предмета: 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; 

метапредметных универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

Задачи реализации программы учебного предмета: 

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыта; 

• формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение, 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 



• развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, опытных исследований и экспериментов, доступных ученику 

начальных классов способов изучения природы и общества (наблюдение, измерение, опыт, 

сравнение, классификация, получение информации из семейных архивов, от окружающих людей, 

в открытом информационном пространстве); 

• воспитание у школьников понимания особой роли России в мировой истории; чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей; сознательного отношения к здоровому образу жизни; формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические, обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить учащихся с 

некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и социально-

гуманитарных наук. Интегрированный 

характер предмета, а также реализация межпредметных связей с «Русским языком», 

«Литературным чтением», «Математикой», «Технологией» в системе «Перспективная начальная 

школа» обеспечивают в полной мере формирование у детей целостной картины мира, осознание 

места человека в этом мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с 

людьми, обществом и природой. 

Содержание учебников в печатной и электронной формах, учитывая потребности и интересы 

современного ребенка, предлагает ему: 

• на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по окружающему миру, 

книги и журналы в библиотеке, сайты в Интернете, справочники и словари из учебников по 

другим предметам, дополнительный материал в разделе учебника «Готовимся к школьной 

олимпиаде», в Дневниках достижений младшего школьника); • участие в работе научного клуба 

младшего школьника «Мы и окружающий мир» или проектную деятельность посредством 

переписки с активом клуба или выхода в Интернет (внеурочная деятельность); 

• социальные игры на уроках (роль консультанта, экспериментатора, докладчика, председателя 

заседания научного клуба младшего школьника и др.); 

Учебные тексты печатных и электронных форм учебников построены с учетом возможности 

оценки учебных достижений (как учеником, так и учителем), прежде всего: 

• задания на самопроверку и взаимопроверку; 

• задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные задания и 

контрольные задания для членов научного клуба младших школьников; • завуалированное 

требование быть внимательным при чтении текста. Электронные формы учебников 

«Перспективной начальной школы» включают разные типы контроля и самоконтроля, 

учитывающие возраст школьников. Для младшего возраста используется тип проверки, который 

предполагает пошаговое и немедленное предъявление результатов. Это позволяет младшему 

школьнику по ходу выполнения упражнения корректировать результат. Другой тип проверки 

(используется начиная с 3–4 классов) предполагает проверку в самом конце упражнения, когда 

школьник видит результат нескольких этапов своей работы только по ее окончанию. Электронные 

формы учебников содержат интерактивное текущее и итоговое тестирование, проверяемое 

автоматически. Это дает школьнику возможность немедленно видеть результаты своей 

деятельности, анализировать и корректировать их. Возможность видеть результаты выполнения 

как текущих (проверочных), так и итоговых (контрольных) тестов, а также неоднократно их 

выполнять позволяет школьнику самому определять необходимое и достаточное количество 

повторов каких-либо 



действий для достижения успешных результатов, то есть работать в индивидуальном темпе. 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учебной 

деятельности школьников системой специальных заданий, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель заседания), то в 

роли организатора учебной деятельности классного коллектива. В образовательной деятельности 

используются: наблюдения природы и общественной жизни; практические работы и опыты, в том 

числе исследовательского характера; творческие задания; дидактические и ролевые игры; учебные 

диалоги; моделирование объектов и явлений окружающего мира. Новая форма организации 

учебного занятия — заседание школьного клуба — позволяет учителю передавать ученикам 

функции ведения фрагмента урока, а впоследствии и самого урока. Практически это организация 

на уроках специального семантического пространства, в рамках которого ученики могут 

переходить из одного режима учебной деятельности в другой: от игры — к чтению, от 

экспериментирования — к групповой дискуссии, от воспроизведения учебного материала — к 

исследованию. 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом ООП НОО курс окружающего мира изучается с 1 по 4 класс по 

два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 276 часов: 

1 класс – 66 часов (33 учебные недели – 2 часа в неделю). 

2 класс – 70 часов (35 учебные недели – 2 часа в неделю). 

3 класс – 70 часов (35 учебные недели – 2 часа в неделю). 

4 класс – 70 часов (35 учебные недели – 2 часа в неделю). 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

И.Э. Кашекова.А.Л. Кашеков.  Изобразительное искусство. Учебник. Издательство Академ книга/ 

Учебник. 2013г 

 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 
учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

В соответствии с этой целью решаются задачи:  

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к 

изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о 

добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран.  

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных идей 

системы «Перспективная начальная школа».  

 

Общая характеристика предмета 

Программа состоит из  разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи искусства и жизни, 

вводящих учащихся в проблемное поле искусства и обучающих основам языка художественной 

выразительности.  

В структурировании художественного материала нашел свое отражение концентрический 

принцип – опора на наиболее значимые явления культуры и произведения различных видов и 

жанров искусства, с которыми учащиеся встречались в дошкольном возрасте и обращаются на 

предметах гуманитарного цикла в начальной школе. Использование этого принципа даст 



возможность формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим и 

жизненным опытом школьников.  

Каждый раздел курса включает рекомендованные примерной программой блоки, отражающие 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования.   

Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы учитывается специфика искусства: 

содержание учебного материала, эмоционально-ценностная направленность тематики заданий, 

знакомство с языком художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладных искусств и дизайна, художественно-творческий опыт в 

разных видах и жанрах искусства, использование различных материалов и техник. Каждое задание 

одновременно раскрывает разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную.  

Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от витагенного (жизненного) 

опыта ребенка. В таком контексте искусство, станет ближе и понятнее, приобретет для ученика 

личностный смысл, т.к. хорошо знакомые понятия выглядят убедительнее, чем нечто новое, 

неизведанное, а искусство дает возможность взглянуть на известные явления другими глазами.  

Главная цель и смысл любого искусства – художественный образ. Поэтому уже с первого класса 

при восприятии произведения искусства и в художественной деятельности необходимо 

стремиться к пониманию ребенком этой специфики искусства. Однако знакомство с понятием 

«художественный образ», так же как и с языком («азбукой») искусства, начнется со второго 

класса. Содержание освоения искусства в первом классе – пропедевтическое. В рамках программы 

ребенок готовится к этому, постепенно входя в искусство через свой собственный небольшой, но 

очень яркий и важный для него жизненный опыт.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

 1класс 2класс 3класс 4класс 

Кол-во часов 33ч. 35ч. 35ч. 35ч. 

 

 

Учебный предмет «Технология» 

 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1.Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова. – Технология. Учебник. 1 класс. М. : Академкнига/Учебник,. 2016. 

2.Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова. – Технология. Учебник. 2класс. М. : Академкнига/Учебник,. 2016. 

3. Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова. – Технология. Учебник. 3 класс. М. : Академкнига/Учебник,. 2016. 

4. Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова. – Технология. Учебник. 4 класс. М. : Академкнига/Учебник,. 2016. 

Цели реализации программы учебного предмета: 

* приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

* приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

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

Задачи реализации программы учебного предмета: 

* Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности; 

* духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 



* формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

* формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности; 

* развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

* формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

* внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

Общая характеристика учебного предмета: 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 

учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка 

результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения 

результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только 

при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, 

чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) 

разметки, раскроя, сборки, отделки; 

- первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

- знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; 

- изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия); 

- осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

- проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 

результатов, коррекция деятельности); 

- использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности; 

- знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 



- изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что 

создано человеком), а не природы. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом ООП НОО курс технология изучается с 1 по 4 класс по одному 

часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 138 часов: 

1 класс – 33 часа (33 учебных недели - по 1 часу в неделю). 

2 класс – 35 часа (35 учебных недели - по 1 часу в неделю). 

3 класс – 35 часа (35 учебных недели - по 1 часу в неделю). 

4 класс – 35 часа (35 учебных недели - по 1 часу в неделю). 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

 
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» – М.: Просвещение, 2016 г. 

УМК состоит из: Лях В.И. «Мой друг – физкультура», учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы /Москва: - «Просвещение», 2016 г. 

Общая цель обучения предмету «физическая культура» в основной школе - формирование 

развитой личности, способной к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Познавательная цель 

предполагает формирование у школьников представлений о физической культуре как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление с основными положениями науки 

в области физической культуры. Социокультурная цель подразумевает формирование 

компетенций учащихся в области выполнение основных двигательных действий как показателя 

физической культуры человека. Целью школьного физического воспитания является 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни и способствует решению 

следующих задач изучения на второй ступени образования: 

* Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, и привычки соблюдения личной гигиены. 

* Обучение основам базовых видов двигательных действий. 

* укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

* формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств, 

адекватной оценке собственных физических возможностей. 

* освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

* обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

* воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности, инициативности, самостоятельности, 

дисциплинированности. 

* Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Задачи: 

* совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, 

метании; 



* обучение физическим упражнениям их таких видов спорта, как гимнастика, лёгкая атлетика и 

лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

* развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

* формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

* развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

* обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников, в 

сочетании с другими формами обучения физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половине дня. А также физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями – достигается формирование физической культуры личности. Он включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 

На предмет «Физическая культура» для: 

1 классы - 99 часов (3 часа в неделю; 33 учебных недель); 

2-4 классы – 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель). 

 

 

 

 

 

 

 

 


