
Аннотация к рабочим программам начального образования 

 

Программа «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»  

 

Учебный предмет «Русский язык» 

 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 

№ Название учебника Авторы Дата Издательство Класс 

1 Русский язык С.В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова. 

2016 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1  

2 Прописи: рабочая тетрадь 

в 3-х частях 

М.М. Безруких, М.И. 

Кузнецова 

2016 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1 

3 Русский язык: учебник в 2-

х частях 

С.В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко 

2016 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2 

4 Русский язык: учебник в 2-

х частях 

С.В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко, В.Ю 

Романова. 

2016 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

3 

5 Русский язык учебник в 2-

х частях 

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко, В.Ю 

Романова 

2016 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

4 

 

Цели реализации программы учебного предмета: 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников.  

Цель курса состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи реализации программы учебного предмета: 

Основные задачи реализации содержания:  

 формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом; 



 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

 речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ устного 

общения; 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности: развитие техники чтения; 

умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после 

чтения; 

 языковое развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области 

фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии; 

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

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  

 он является основным средством общения между людьми;  

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира;  

 владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, народности, государства;  

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном 

уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской 

Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к 

истории и развитию русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 

определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Структура курса. Важнейшим условием успешного решения поставленных задач 

является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение 

лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления учеников. В то же 

время научная информация и методический аппарат средств обучения должны учитывать 

психологические особенности учащихся данного возраста и служить средством формирования 

учебной деятельности на уроках русского языка. 

С целью соблюдения принципа научности данная программа предусматривает выделение в 

учебном предмете «Русский язык» трёх содержательных линий: «Система языка», «Орфография 

и пунктуация», «Развитие речи». Каждая из выделенных линий характеризуется своим объектом 

изучения: 

 содержательная линия «Система языка» выделяет в качестве объекта изучения языковые 

единицы: звук (единица речи), морфему, слово, часть речи, предложение; 

 содержательная линия «Орфография и пунктуация» выделяет в качестве объекта изучения 

орфограмму и пунктограмму; 

 содержательная линия «Развитие речи» выделяет в качестве объекта изучения текст как 

законченное устное или письменное высказывание на определённую тему. 

Данная программа предусматривает изучение каждого из выделенных объектов в 

рамках одного урока, без традиционного смешивания: например, при изучении языковых средств 

перед учениками не ставятся орфографические и речевые задачи и т.п. 

Методический принцип «один урок - один объект - одна цель» позволил выделить в 

структуре программы и средств обучения, созданных на её основе, три блока «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается объединение уроков, 

реализующих одну цель обучения и изучающих один из объектов той или иной содержательной 

линии. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют научно-исследовательскую 

(познавательную) цель – познакомить учащихся начальной школы с основами лингвистических 

знаний; уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Система языка» и изучают 

языковые единицы следующих уровней: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис). 

Уроки блока «Правописание» направлены на достижение социокультурной цели – 



сформированность у учащихся начальной школы навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека; уроки данного блока соответствуют содержательной линии 

«Орфография и пунктуация» и изучают орфограммы и пунктограммы. 

Уроки блока «Развитие речи» также реализуют социокультурную цель в аспекте 

совершенствования коммуникативных умений учащихся в условиях устного и письменного 

общения; уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Развитие речи» и изучают 

текст как законченное устное или письменное высказывание на определённую тему. 

Такое структурирование курса позволяет успешно не только реализовать цели развития 

логического и абстрактного мышления,  но и решить практические задачи по формированию 

навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, предоставить возможность  

ученику стать  субъектом обучения, избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных объектов изучения.  

 

 Место предмета в учебном плане  

Согласно учебному плану МОУ «СОШ №76» на изучение русского языка отводится в 1 

классе 165ч (5 часов в неделю, 33 учебные недели): в первом полугодии предмет «Русский язык» 

входит в курс «Обучение грамоте» – 80ч, во втором полугодии – 85 часов. Во 2-4 классах по 175 

часов (5часов в неделю, 35 учебных недель в каждом классе).  

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 
 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников 

 

№ Название учебника Авторы Дата Издательство Класс 

1 Букварь. В 2-х ч Л. Е. Журова, А. О. 

Евдокимова  

 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1  

2 Литературное чтение Л. А. Ефросинина  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1 

3 Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия 

Л. А. Ефросинина  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1 

4 Литературное чтение. В 2 ч. Л. А. Ефросинина  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2  

5 Литературное чтение. В 2 ч. Л. А. Ефросинина.  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2 

6 Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия. В 2-х ч 

Л. А. Ефросинина.  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

3  

7 Литературное чтение. В 2 ч. Л. А. Ефросинина.  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

4 

8 Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия. В 2-х ч 

Л. А. Ефросинина.  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

4  

9 Литературное чтение: 

словарь-справочник 

«Книгочей» 

Л. А. Ефросинина.  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1-4 

 

Цели реализации программы учебного предмета: 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 

общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного 

чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

Основная целькурса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и 

слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 



фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 

своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

 

Задачи реализации программы учебного предмета: 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

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

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

работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее 

условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство в 

данной программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для 

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

теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких 

разделов). 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта 

и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты 

учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение 

работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе 

с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи 

литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются 

задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Принципы построения курса 

Использование системно-деятельностного подхода предполагает преемственность с 

дошкольными образовательными учреждениями, постепенное формирование у детей основных 

видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо). 

В основу построения курса «Литературное чтение» в системе учебников «Начальная 

школа 21 века» были положены следующие принципы: 

 системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, воспитания и развития 

младшего школьника, а также создания литературного пространства на основе 

взаимодействия и интеграции различных форм дополнительного образования ( кружки, 

факультативы, библиотечные часы, а также самостоятельная работа с книгой в группе 

продлённого дня); 

 эстетический – обусловливает требования к произведениям, вошедшим в круг 

литературного чтения. Постоянное общение младших школьников с лучшими образцами 



детской литературы создаёт условия для формирования их эстетического вкуса и 

читательских предпочтений; 

 эмоциональности – учитывает воздействие литературного произведения и книги на 

эмоционально-волевую сферу начинающего читателя; 

 преемственности – обеспечивает связь разных уровней (этапов) литературного образования 

и уроков литературного чтения с уроками русского языка, окружающего мира, музыки, 

изобразительного искусства. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими 

умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как 

искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым 

объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие 

произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

 

 Место предмета в учебном плане  

На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно, 552 

часа. В 1 классе 132 часа (33 учебных недели). В 2-4 классах по 140 часов (35 учебных недель). 

 

 

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: 

№ Название 

учебника 

Авторы Дата Издательство Класс 

1 Математика. В 

2-х ч 

Рудницкая ВН., Кочурова 

Е.Э., Рыдзе О. А. 

2016 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1  

2 Математика. В 2 

ч. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. 

В. 

2016 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2  

3 Математика. В 2 

ч. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва 

Т.В. 

2016 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

3  

4 Математика. В 2 

ч. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва 

Т.В. 

2016 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

4  

 

Цели реализации программы учебного предмета: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 



классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 

построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни,  приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

 

Задачи реализации программы учебного предмета: 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей 

и задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных 

классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

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

выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 

измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у 

учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой дея-

тельности у ребёнка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит 

становление потребности и мотивов учения. С учётом сказанного в данном курсе в основу отбора 

содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы: анализ 

конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и 

необходимости изучения в начальной школе; возможность широкого применения изучаемого 

материала на практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение 

преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени 

обучения в средней школе; обогащение математического опыта младших школьников за счёт 

включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе.  

  Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы 

арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая 

пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, 

вокруг которых развёртывается всё содержание обучения. Понятийный аппарат включает 

следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, 

геометрическая фигура. 

  В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном 

учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интерпретация 

данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в 

отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных 

вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий содержания обучения. 

      

Место предмета в учебном плане 

     Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 536 

часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 классе курс 

рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 140 ч (35 учебных 

недели). 

 

 



Учебный предмет «Окружающий мир» 

 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
 

№ Название учебника Авторы Год Издательство Класс 

1 Окружающий мир,  

учебник в 2-х частях 

Н.Ф. Виноградова 2016 Вентана-Граф 1 

2 Окружающий мир,  

учебник в 2-х частях 

Н.Ф. Виноградова 2016 Вентана-Граф 2 

3 Окружающий мир,  

учебник в 2-х частях 

Н.Ф. Виноградова 2016 Вентана-Граф 3 

4 Окружающий мир,  

учебник в 2-х частях 

Н.Ф. Виноградова 2016 Вентана-Граф 4 

 

 Цели реализации программы учебного предмета: 
 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 

экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 

общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур 

народов России.  

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности 

изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта 

позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета 

объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной 

области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную 

среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я».  

Задачи реализации программы учебного предмета 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены 

его задачи: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная задача заключается 

в создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, 

обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения 

доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая задача 

обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и 

личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая задача предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им 

гуманистических норм жизни в природной и социальной среде.   

Общая характеристика учебного предмета 

«Окружающий мир» - предмет интегрированный». В основе курса лежат следующие 

принципы:    

1. Принцип интеграции – соотношение между естественно - научными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных 

отношений. Реализация этого принципа даёт возможность учесть одну из важнейших 

психологических особенностей младших школьников – целостность, нерасчленённость 

восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон 

действительности в их взаимосвязи.  

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а 

также последующего успешного обучения.  

3.Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного 

фона обучения, что даёт возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную 



эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным 

сведениям о творческой деятельности людей, научных открытиях, литературе, архитектуре, 

искусстве, великих ученых, деятелях искусства и т. п.   

4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной 

значимостью решения задачи экологического образования младшего школьника при 

ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование у 

школьников элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать своп 

действия с установленными нормами поведения в окружающей среде. При этом действие 

принципа распространяется на отношение человека не только к природным объектам, но и к 

другим людям (социальная экология).  

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественно - 

научных и гуманитарных предметов в среднем звене школы.      

6. Краеведческий    принцип обязывает      учителя   при    изучении   природы и 

общественных явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на 

природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т.п.  

Всё это обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного 

материала.  В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:    

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое условие 

эмоционального благополучия и успешной социализации.     

Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять.     

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему 

люди должны беречь природу.     

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.      

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, культура и 

искусство в нашей стране.   

  Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по 

классам – 276: 1 класс —  2 часа в неделю (33 учебных недели, 66 часов); 2 - 4 класс —  2 часа в 

неделю (35 учебных недель, 70 часов). 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

 
   Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 

№ Название учебника Авторы Год  Издательство Класс 

1 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

2016 Вентана-Граф 1 

2 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

2016 Вентана-Граф  2 

3 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

2016 Вентана-Граф  3 

4 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

2016 Вентана-Граф  4 

 

Цели реализации программы учебного предмета: 

 

-  реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к 

природе и потребность в общении с искусством; 



-  формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 

искусства; 

- формирование нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре. 

 

  Задачи реализации программы учебного предмета: 

- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и 

искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в 

искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

-  развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и 

произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

-  освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

-  овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование 

основ художественной культуры: представлений о специфике изобразительного искусства, 

потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными понятиями о 

выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебно-

творческих способностей,  формирование  основ анализа произведений искусства, эмоционально-

ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,  

художественное конструирование); развитие толерантного мышления учащихся;  воспитание 

культуры межнационального общения в процессе системного, комплексного освоения связей 

отечественной истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента) и 

культуры других народов; формирование и развитие  умений и навыков исследовательского 

поиска.  

            При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо 

постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 

категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 

природы и человеческой жизни. Мир природы и мир человека. Материал вводит ученика в 

разнообразие природных объектов, являющихся основой творчества любого художника: 

воздушное пространство, водный мир, земная поверхность и подземные недра.  

            Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника. 

Формирование представлений об особенностях родной культуры: город и село; труд и профессии; 

социальная основа жизни и национальный колорит. Основным направлением работы с детьми в 

этом возрасте является развитие подвижности (продуктивности) воображения и фантазии, 

композиционного мышления, активизация форм и способов порождения замысла. 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 
Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут 

младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 



отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре 

в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся 

к художественному творчеству. 

В основе учебников лежит системно-деятельностный (компетентностный) 

подход, который предполагает формирование и развитие определённых качеств личности, что 

соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета «Изобразительное 

искусство» («знаниевый» компонент): 

• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с 

учётом многонациональной России); 

• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в 

творчестве (мотивация); 

• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты 

и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета 

(практика и восприятие); 

• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности 

(живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство) в 

соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и интеллектуальное 

воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного воспитания; 

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 

• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о 

взаимосвязях объектов; 

• совершенствование индивидуальных способностей; 

• формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 

эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, 

эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; формирование умения 

оценивать с художественной точки зрения произведения искусства. 

 

  Место предмета в учебном плане 

Изобразительное искусство относится к образовательной области «Искусство». 

Согласно учебному  плану МОУ «СОШ № 76» всего на изучение изобразительного 

искусства в начальной школе выделяется 138 часов, из них - в 1 классе 33 часа в год  (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели),  во 2-4 классах по 35 часов  в год (35 учебных недель по 1 часу в 

неделю). 

 

Учебный предмет «Технология» 

 
 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 

№ Название учебника Авторы Год Издательство Класс 

1 Технология Е. А. Лутцева 2016 Вентана-Граф 1 

2 Технология Е. А. Лутцева 2016 Вентана-Граф 2 

3 Технология Е. А. Лутцева 2016 Вентана-Граф 3 

4 Технология Е. А. Лутцева 2016 Вентана-Граф 4 

 

Цели реализации программы учебного предмета: 

Цель: ознакомить учащихся с различными явлениями материального мира, объединёнными 

общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

 

Задачи реализации программы учебного предмета: 
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 



● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. 

п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, 

речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

●  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

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

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда 

и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их 

в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на основе 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника 

сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов 

их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для 

самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность 



учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, 

за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство 

оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). Именно так 

закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что 

создает предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. 

Особенности представления материала: 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей 

детей средой; 

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром 

природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе 

обсуждаются проблемы экологии; 

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, 

особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия);  

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения 

производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность 

человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве, 

стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, 

медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности 

предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где человек 

взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и 

представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.  

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ 

деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода 

обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных технико-

технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных) 

качеств. В содержание включаются задания на развитие основ творческой деятельности. Учтены 

также требования адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель 

обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса 

известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и социальных 

качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – 

проект.  

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности 

детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приемы и способы. 

Главная задача курса — научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной 

жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого необходимо 

развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. 

Этот путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, 

намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный 

результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают в себя 

наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования 

предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта 

своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник 



использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и 

практическим освоением приобретенной информации. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) предусмотрено 

выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных на освоение 

необходимых технологических приемов и операций, открытие конструктивных особенностей 

изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и 

практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем самым являются 

залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска 

возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-

художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения 

обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 

учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 

познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются 

условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и 

неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, 

искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и 

технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа 

своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных 

образцов культуры, а также активным включением в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и во время внеурочных занятий.  

Место предмета в учебном плане 

     

 В федеральном базисном учебном плане на изучение технологии в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч. (1 класс-33 ч., 2-4 класс – 35 ч.) 

 

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). 


