
А Н Н О Т А Ц И И 
К Р А Б О Ч И М  П Р О Г Р А М М А М  У Ч Е Б Н Ы Х  Д И С Ц И П Л И Н 

В 1 - 4  К Л А С С А Х 
 

У М К  « Н а ч а л ь н а я  ш к о л а  X X I  в е к а » 
 

Программы составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования УМК «Начальная школа 21 

века».   
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 
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. 

 
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 
 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 
«Обучение грамоте». Его продолжительность 16 учебных недель (9 часов в неделю).  

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. 
 

Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе на изучение предмета «Русский 

язык» отводится 85 часов, 17 недель по 5 часов. Во 2-3 классах программой 
предусмотрено изучение предмета «Русский язык» по 5 часов в неделю (170 часов , 34 

недели), в 4 классе 4 ч в неделю (136 ч).  
Основной курс содержит разделы: Фонетика и графика. Орфоэпия. Слово и 

предложение. Состав слова (морфемика). Лексика. Синтаксис. Морфология. 

 

Промежуточная аттестация проводится в видедиктанта с грамматическим заданием в 1-3 
классах и в виде тестовой работы в 4 классе..  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Основная цель курса 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. 



Место литературного чтения в учебном плане.  
На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных 

недели), во 2- 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде письменной тестовой работы.  
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 

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.

Содержание курса Множества предметов. Отношения между предметами и между 
множествами предметов.
Число и счет. Арифметические действия с числами и их свойства. Величины. Работа с 
текстовыми задачами. Геометрические понятия. Логико-математическая подготовка. 
Работа с информацией.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю в 1 
классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 4 часа, 136 ч (34 учебные 
недели в каждом классе).
Промежуточная аттестация проводится в виде письменной контрольной работы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 
 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе авторской  
программы Н. Ф. Виноградовой «Окружающий мир»  
(сборник  программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века»,  «Вентана - 

 
Граф» 2009 г. под редакцией Н.Ф. Виноградовой) и «Примерной программы для 

начальной школы», Москва «Дрофа» 2007 г. 



Программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  
Изменения в программу не внесены.  
Промежуточная аттестация проводится в виде письменной тестовой работы.  

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Основные понятия, темы курса «Окружающий мир» имеет экологическую 

направленность, которая определена особой актуальностью экологического образования в 

современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, 

возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их 

решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту 

экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает 

сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего 

дефицита экологической культуры в обществе.  
Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, осознания 

элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — общество», воспитание 
правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; место человека в 
ней, его биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является 
включение знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), 
расширяют представления о психической природе человека (познавательных процессах, 
отличии от высших животных и др.); 

понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей.  
«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении 

младший школьник:  
• устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 

понимает взаимозависимости в системе «человек — природа — общество»;  
• осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-

этических установок; получает начальные навыки экологической культуры; 
• подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 

возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового образа 
жизни;  

• подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

 

Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 
представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного 
восприятия окружающего мира.  

Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных 
для понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное 
развитие школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. 
Обеспечивается формирование 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. Развивающая функция предмета 
предполагает и формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры, 
овладение знаниями, превышающими минимум содержания образования.  

Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятие им 
гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально-
положительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ. 

 

В результате обучения реализуются следующие цели: воспитание гуманного, твор-

ческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде 
своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 



Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной 

экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к 

жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного человека – 

доброта, терпимость, ответственность.  
К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), к  
своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе.  
При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 
способностей, формирования учебной деятельности. 

 
 
 

   
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

 

 

Настоящая программа разработана на основе:  
• требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (2009);  
• «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»;  
• Авторской программы предметных курсов УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой.  
Общая характеристика учебного предмета 

 

«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 достижений науки и техники; 



во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребѐнка в его практической 
деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной 

среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и 
использования современных информационных технологий».  

Это позволяет «успешно реализовать не только технологическое, но и 
духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося».  
Курс носит интегрированный характер, который заключается в интеграции знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов: изобразительного искусства, 

математики, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, что «…создаѐт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления».  
В результате изучения курса «закладываются основы трудолюбия и способности 

к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаѐт предпосылки для 

более успешной социализации».  
Технология представлена как способ переработки сырья и материалов, энергии и 

информации, с одной стороны, и как процесс творческой преобразовательной 

деятельности человека – с другой. Заложенная в программе интерактивная методика 

освоения курса учащимися обеспечивает максимальное развитие их познавательной 

самостоятельности, способности решать разнообразные интеллектуальные и практические 

задачи, готовность к проектной и преобразовательной деятельности. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы – достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся в начальной школе благодаря специально подобранному 

и выстроенному содержанию курса и его методическому аппарату.  
Задачи программы:  

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логическогомышления, 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 приѐмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техникибезопасного труда; 

приобретение навыков самообслуживания; 
 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска,преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск(проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки; 
 

• использование приобретѐнных 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 наоснове 



организации совместной продуктивной деятельности; 

приобретениепервоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
 

• воспитание экологически разумного отношения к природнымресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные сторонытехнического прогресса, уважения 
 

к людям труда и культурному наследию— результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений»
5
. 

Структура курса 

 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 
требованиям федерального государственного стандарта начального общего образования, 
поэтому в программу не внесено никаких изменений.  
«Общее содержание обучения предмету технологии представлено в программе 

следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда, самообслуживание», «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование», «Использование 
информационных технологий (практика работы на компьютере)». 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, 

реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена 

как способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и 

обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области 

физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук 

(например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, 

общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-

технической деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на 

состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития 

материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая 

в своей практической составляющей также по-своему технологична.  
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по 

двум основным содержательным линиям:  
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части  
и построена в основном по концентрическому принципу. Вначале осваиваются 

элементарные знания и умения по технологии обработки материалов, использованию 
техники в жизнедеятельности человека и т. п. Затем даются представления об информации 

и информационных технологиях, энергии и способах еѐ получения и использовании, об 

организации труда, мире профессий и т. п.  
2. Из истории технологии.  
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 

Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и 

отдельные этапы практического освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению 

социальных отношений, нашедших своѐ отражение в целенаправленном освоении 

окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает 

учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремѐсел, создания 

механизмов, использующих силу природных стихий, изобретения парового двигателя и 

связанного с этим начала технической революции. Даѐтся также представление о некоторых 

великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, 

о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном 



влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом 
центром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель – 

думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-
эстетические потребности и при этом рождающий красоту.  

 
 
  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (4 класс) 

 

Основа всех человеческих ценностей — нравственностью. Мы живем в государстве с 
древней историей и многовековыми традициями.  

В Конституции РФ закреплено признание конфессионального многообразия российского 

общества и уважение к людям любой веры. Исходя из этого, запрещается установление 
обязательной или государственной религии, гарантированы свобода совести и вероисповедания, 

равноправие граждан независимо от их отношения к религии и религиозных взглядов.  
«Основы религиозных культур и светской этики» отражают не религиозное, а этическое, 

культурологическое содержание, ориентированное на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. То есть разговор идет о формировании у школьников 
представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных 

конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей.  
Основная цель предметной области начального образования — познакомить школьников 

с вкладом религий в становление культуры цивилизаций.  
Главная задача — выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние 

на развитие цивилизации и на жизнь современного общества. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета в начальной школе отводится 1 ч в неделю только в 4 классе. 

Курс рассчитан  на 34 часа ( 34 учебные недели). 



 


