
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 1-4 классов (УМК 

«Начальная школа XXI века»). 
 Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, основывающийся на 

государственном образовательном стандарте примерной или авторской программе по 

учебному предмету (образовательной области), содержании основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО) МАОУ-ООШ №5 города Асино 

Томской области. 

К рабочим программам относятся программы по учебным предметам, программы курсов 

по выбору. 

Учебные программы по предметам включают: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 учебно-тематическое планирование. 

 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения; 

 «Фундаментального ядра содержания общего образования» (под редакцией В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова); 

 Базисного учебного плана; 

 «Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой); 

 «Примерных программ начального общего образования»; 

 Программы «Русский язык» – концепция «Начальная школа XXI века», руководитель 

проекта Н. Ф. Виноградова (авторы Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. М.: Вентана-Граф, 

2014), Программа: С. В. Иванов «Русский язык» М. Изд. центр «Вентана - Граф», 2014 г. 

,учебник «Русский язык» (1,2 часть) 1, 2, 3, 4 классы, авторы С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М. И. Кузнецова, М. Изд. центр «Вентана - Граф», 2014,  рабочие тетради «Пишем 

грамотно» №1, №2. 

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. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры 

человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления 

или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и 

упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться 



не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя 

из условий речевой ситуации. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с 

основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять 

собственные тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении 

любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые 

установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные 

тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный 

язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

      Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

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

соответствии с особенностями и условиями общения; 

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

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и тексты 

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

         В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника 

по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 

детском обществе. 

Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи: 

- восполнение пробелов  развития учащихся путем обогащения их чувственного опыта, 

организации предметно-практической деятельности; 

- специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

       - обучение поэтапным действиям (в материализованной форме в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане); 

- формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

- развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

- активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

- активизация словаря; 

- воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса; 

- развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

 Содержание программы   устанавливает последовательность изучения тем в течение  года, 

эта последовательность определяется в календарно – тематическом планировании.  

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и 

«Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.  

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения 



учащихся в условиях устного и письменного общения.  

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития 

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

навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика 

субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он 

выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

  Согласно базисному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ 

всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов, из них в 1 классе 

165 часов(5 часов в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 часов, 5 часов в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе. В 1-ом классе минимальное количество 

часов на изучения предмета «Русский язык» — 54, максимальное — 85. Расчет часов 

определяется учителем в зависимости от того, когда в конкретном классе закончилось 

изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при завершении букварного периода в конце 1-го 

полугодия курс русского языка начинается с первых уроков второго полугодия. В этом 

случае на изучение русского языка предусмотрено 85 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1» 

завершается к концу третьей четверти, то на изучение русского языка отводится 54 часа. 

Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение предмета 

«Русский язык» не менее 5 часов в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе «Математика» 

Рабочая программа составлена на основе «Сборника программ к комплекту учебников 

«Начальная школа 21 века» Рудницкая В.Н. Программа четырёхлетней начальной школы по 

математике: проект «Начальная школа XXI века» - М.: Вентана-Граф,  

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 0.А. Математика: 1,2,3,4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.– М.: Вентана – Граф,  

Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №1,2 ,3для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф,  

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф,  

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф,  

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в начальной школе: проверочные и 

контрольные работы.–М.:Вентана-Граф, для 2-4 классов, 

Раздаточные средства обучения (приложения к учебникам и рабочим тетрадям 1-2 

классов), 

Цели и задачи обучения математике 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 умение 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. 

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 приёма 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. 

Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи: 

- восполнение пробелов математического развития учащихся путем обогащения их 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 

- специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

- обучение поэтапным действиям (в материализованной форме в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане); 

- формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

- развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

- активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

- активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических понятий; 

- воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике; 

- развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

 Содержание программы   устанавливает последовательность изучения тем в течение  года, 

эта последовательность определяется в календарно – тематическом планировании.  

Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1—4 классах, составляет 540 

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 136 ч 

(34 учебных недели). 

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» 

 Рабочая программа по литературному чтению  разработана  на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  второго  поколения.  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование,  

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ 

№4,  

 Примерной программы по  литературному чтению  и   авторской программы              

«Литературное чтение,1-4 классы» Л.А.Ефросинина (Сборник программ к комплекту 

учебников « Начальная школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 

2010.)  

Основные средства обучения: учебник «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А. 

Ефросинина); учебник «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. Ефросинина); 

учебник «Литературное чтение. 3 класс» в 2-х ч. (Авторы Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова); учебник «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч (Авторы Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова); 

Дидактические пособия: Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А. 

Ефросинина), Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. 

Ефросинина); Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 3 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. 



Ефросинина); Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. 

Ефросинина); Рабочая тетрадь «Литературное слушание. 1 класс» (Автор Л.А. 

Ефросинина),Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 1 класс. Уроки слушания» 

(Автор Л.А. Ефросинина), Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. 

(Автор Л.А. Ефросинина). 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Цели обучения - помочь ребенку стать читателем: ввести его в мир литературы, помочь 

овладеть читательскими умениями, подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами речевой деятельности: слушание, чтение, 

говорение (устная литературная речь) и письмо (письменная литературная речь). Каждый 

ученик должен научиться воспринимать текст произведения, слушать и слышать худо-

жественное 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. Эти компоненты необходимы для формирования 

правильной читательской деятельности. Чтобы ребенок стал полноценным читателем, 

важно создать условия для формирования читательской деятельности. 

Основные  задачи: 

• обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание 

учащимся произведения; 

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку зрения 

читателя; 

• постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, молча, 

выразительно, а также 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 и понятия в процессе изучения 

литературного произведения; 

•расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, создавать«литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий 

(личностных, метапредметных и предметных). 

Содержание программы   устанавливает последовательность изучения тем в течение  года, 

эта последовательность определяется в календарно – тематическом планировании.  

 Место литературного чтения в учебном плане 

Программа учебного курса «Литературное чтение» рассчитана на обучение с 1 по 4 класс. 

Всего на курс «Литературное чтение» в 1 классе – 132 ч.  В первом полугодии предмет 

«Литературное чтение входит в курс обучения грамоте и обеспечивается учебником 

«Букварь», ч.1. Во втором полугодии – учебниками «Букварь», ч.2 и  «Литературное 

чтение». Уроки литературного чтения проводятся после окончания обучению чтению. Во 2 

-3 классах – 4 часа на 34 учебных недели (136 часов). В 4 классе – 3 часа на 34 учебных 

недели (102 часа). Общее количество часов -540 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» 

 Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы НОО 

и  сборника  программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., 

дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2009, Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. Методика 

обучения. 1 – 4 кл. М.: Вентана – Граф, 2011 г., Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1-4 

класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Вентана – Граф, 2012., Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1-4 класс: Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2016 



г., определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

  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 курса. 

Образовательная: формирование разнообразных представлений о природе, человеке и 

обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного восприятия мира. 

Развивающая: обеспечение осознания отдельных (доступных для понимания) связей в 

природном и социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; 

формирование предпосылок научного мировоззрения; общеучебных умений — выделять 

существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, понимать главную мысль научного текста, осознавать, что любое 

событие происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений.  

Воспитывающая: социализация ребенка, принятие им гуманистических норм 

существования в среде обитания, воспитание эмоционально-положительного взгляда на 

мир, формирование нравственных и эстетических чувств. 

 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. Все это 

обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала. 

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

1 класс — 66 ч, 2класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч., 4 класс — 68 ч. часов. Общее количество 

часов за курс обучения – 270 часов.  

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 

 Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 

Методологические основания программы опираются на концепцию образовательной 

области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской академии образования 

«Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. Авторы учебника: Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 1-4 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана Граф, 2014; Дидактические пособия: 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 1-4 классы: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных учреждений. — М. : Вентана Граф, 

Методические материалы для учителя: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя М.: Вентана Граф, 2014; 



Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 1-4 классы органайзер для учителя: 

методические разработки. Вентана Граф 2014. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 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; нравственных и эстетических чувств; любви к 

родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 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. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного 

зрения, освоения выразительности художественно-образного языка изобразительного 

искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьника, восприятия разных видов искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства 

является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях 

интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

Содержание программы   устанавливает последовательность изучения тем в течение  года, 

эта последовательность определяется в календарно – тематическом планировании. 

Общий объём времени, отводимого на изучение изобразительного искусства в 1—4 классах, 

составляет 135 часов. В каждом классе урок ИЗО проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 

классе курс рассчитан на 33 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 

34 ч (34 учебных недели). 

 

Аннотация к рабочей программе «Музыка» 

Рабочая программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009г.), Примерной программы по музыке для основной школы, 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, авторской программы 

по музыке 1-4 классы под редакцией В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр. 

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности 

музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребёнку познавать мир 

и самого себя в этом мире. 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I—IV классах в объеме не менее 135 

часов (33 часа в I классе, по 34 часа — во II—IV классах). 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов В.О. Усачёва, М.В. 



Школяр: «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2004г. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка. 2 класс», М., Просвещение, 2005г.В.О. Усачёва «Музыка 2 класс»1 СD, mp 3, 

Фонохрестоматия, М., Просвещение, 2009 г.учебник «Музыка 2 класс», М., Просвещение, 

2010 г. 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной 

культуры как основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного части всей их духовной культуры, где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи курса: 

- раскрыть природу музыкального искусства как результат творческой деятельности 

человека-творца; 

- формировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к музыке; 

- воспитывать устойчивый интерес к деятельности музыканта- человека сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку; 

- развивать музыкальное восприятие как творческий процесс – основу приобщения к 

искусству; 

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к искусству, художественный вкус, 

нравственные и эстетические чувства: любовь к ближнему, своему народу, Родине; 

уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- освоить музыкальные произведения и знания о музыке; 

- овладеть практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, музыкально-пластическом движении. 

 Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. 

В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 

обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные 

сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. 

 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 

Рабочая программа по технологии составлена на основе требований 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

 Автор программы  «Технология» Е. А. Лутцева  (УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  

редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).   

 Учебник  автор Лутцева Е. А.. Технология. «Ступеньки к мастерству»,  изд. Вентана – 

Граф, 2002.)  

 В  начальной  школе  закладываются  основы  технологического образования,  

позволяющие,  во-первых,  дать  детям  первоначальный  опыт преобразовательной  

художественно-творческой  и  технико-технологической деятельности,  основанной  на  

образцах  духовно-культурного  содержания  и современных достижениях  науки и  техники, 

во-вторых, создать условия для 

 самовыражения  каждого  ребёнка  в  его  практической  творческой деятельности  через  

активное  изучение  простейших  законов  создания предметной  среды  посредством  

освоения  технологии  преобразования доступных  материалов  и  использования  

современных  информационных  

технологий.   

Целью курса является саморазвитие развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоение мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Данный  курс    носит  интегрированный  характер.  Суть  интеграции заключается  в  

знакомстве  с  различными  явлениями  материального  мира,  объединёнными  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, создаёт 

условия для развития инициативности,  изобретательности, гибкости мышления.  

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 приёмами  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  приобретённых  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. 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному 

ФГОС, на изучение учебного предмета «Технология» отводится не менее 1 часа в неделю  

во всех классах начальной школы. Таким образом, в течение учебного года этот курс 

изучается в количестве 33 часа в 1-м классе, 34 часов во 2-м классе и в 3-м и 4-м классах; 

общее количество часов, отводимых на изучение учебного предмета в системе начального 

общего образования, – 135ч.  

 

 

 


