
Аннотации к рабочим программам 

начальное общее образование. 

Русский язык Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

⚫ Приказ Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2022 

г. N 992 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования". 

⚫ Федеральная рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования.  

⚫ ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. №  286) 

⚫ Программа воспитания МАОУ лицея №7 г. Томска 

⚫ Концепция преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Минобрнауки России от 9 апреля 2016г. №637-р 

⚫ Концепция программы поддержки детского и юношеского 

чтения в РФ Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 03.06.17 №1155-р  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ 

ЯЗЫК" 

На уровне начального общего образования изучение русского 

языка имеет особое значение в развитии обучающегося. 

Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения в начальной 

школе, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным 

потенциалом в развитии функциональной грамотности 

обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

способствует формированию самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского народа и 



других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. Изучение русского языка обладает 

огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 

речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения обучающегося 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка. 

 

Изучение русского языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

– приобретение обучающимися первоначальных 

представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

– овладение основными видами речевой деятельности на ос-

нове первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка: аудированием, говорением, 

чтением, письмом; 

– овладение первоначальными научными представлениями о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфе-

мике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

– развитие функциональной грамотности, готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Для достижения поставленных целей изучения русского 

языка в начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

– развивать речь, мышление, воображение школьников, 

умение выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

– осваивать первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 



– приобретать умения правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты описания и 

повествования небольшого объема; 

– воспитывать позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, чувство сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; 

– пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского язы-

ка»: 1 класс – 165 часов; 2 класс – 170 часов; 3 класс – 170 часов; 

4 класс – 170 часов. 

Математика Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286), а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в  

программе воспитания МАОУ лицея №7 г. Томска и Концепции 

развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 

декабря 2013г.  № 2506-р); Федеральной образовательной 

программы начального общего образования (приказ 

Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2022 г. N 992). 

В начальной школе изучение математики имеет особое 

значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, 

а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности 

младшего школьника, которая характеризуется наличием у него 

опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 



«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника 

— формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к 

изучению математики и умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов лежат следующие ценности математики, 

коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

1. понимание математических отношений выступает средством 

познания закономерностей существования   окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и 

т.д.);  

2. математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы);  

3. владение математическим языком, элементами 

алгоритмического мышления позволяет обучающемуся 

совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической 

сущности предметов и явлений окружающей жизни - 

возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости 

и закономерности их расположения во времени и в 

пространстве. Осознанию младшим школьником многих 

математических явлений помогает его тяга к моделированию, 



что облегчает освоение общего способа решения учебной 

задачи, а также работу с разными средствами информации, в том 

числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных 

предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся 

показателями сформированной функциональной грамотности 

младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения в основном звене школы. 

Программа разработана для общеобразовательных классов. На 

изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится по 5 ч. в неделю 1-3 классы и по 4 ч. в неделю в 4 

классе. Курс рассчитан на 641 ч: в 1 классе – 165 ч. (33 учебные 

недели), во 2-3 классах по 170 ч., в  4 классе -  136 часов (34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

на уровне начального общего образования разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2022 

г. N 992 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования". 

 Федеральная рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования.  

 ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021  г. №  286) 

 Программа воспитания МАОУ лицея №7 г. Томска 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации(утверждена распоряжением 

Минобрнауки России от 9 апреля 2016г. №637-р 

 Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения в РФ Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 03.06.17 №1155-р 

Литературное чтение — один из ведущих предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду 

с  достижением предметных результатов, становление базового 



умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и  дальнейшего обучения, читательской грамотности 

и  закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. Учебный предмет «Литературное чтение» 

призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приёмов работы с различными видами текстов 

и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие обучающегося, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического 

курса литературы 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — 

становление грамотного читателя, мотивированного 

к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения 

в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных 

и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями 

курса литературного чтения и решением следующих задач: 

-  формирование у обучающихся положительной мотивации 

к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

 -  достижение необходимого для продолжения образования 

уровня общего речевого развития;  

- осознание значимости художественной литературы 

и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека;  

- первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного 

народного творчества;  

-овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста 

изученных литературных понятий в соответствии 

с представленными предметными результатами по классам;  

- овладение техникой смыслового чтения вслух, про себя 

(молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей 



понимание и использование информации для решения учебных 

задач. 

В основу отбора произведений положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям 

и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность 

в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений 

выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» является представленность разных 

жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начальной школы. Планируемые 

результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения 

в начальной школе. Учебный предмет «Литературное чтение» 

преемственен по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего 

образования.  

Освоение программы по учебному предмету «Литературное 

чтение» в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте» (180 часов: 100 часов учебного 

предмета «Русский язык» и 80 часов учебного предмета 

«Литературное чтение». Содержание курса «Литературное 

чтение», реализуемого в период обучения грамоте, 

представлено в Федеральной рабочей программе учебного 

предмета «Русский язык»). После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение учебных предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение», на учебный предмет 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 

10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах по 136 часов (4 

часа в неделю в каждом классе). 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе  

 

Окружающий 

мир 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на 

уровне начального общего образования разработана на основе 

следующих нормативных документов: 



 Приказ Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2022 

г. N 992 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования". 

 Федеральная рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования.  

 ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021  г. №  286) 

 Программа воспитания МАОУ лицея №7 г. Томска 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего 

знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание 

места в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного 

предмета; 

2. формирование ценности здоровья человека, его 

сохранения и укрепления, приверженности здоровому 

образу жизни;  

3. развитие умений и навыков применять полученные 

знания в реальной учебной и жизненной практике, 

связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

4. духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; 

5. проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов Российской Федерации; освоение 

обучающимися мирового культурного опыта по 



созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме; 

6. обогащение духовного опыта обучающихся, развитие 

способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 

7. становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса 

«Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неделю в каждом 

классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс 

— 68 ч. 

 

Технология 1.Нормативно-правовая база:  

• ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286). 

• Федеральная образовательная программа начального общего 

образования (приказ Министерства просвещения РФ от 16 

ноября 2022 г. N 992) 

• Примерная программа по учебному предмету «Технология» 

• Программа воспитания МАОУ лицея №7 г. Томска 

                 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире 

и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических 

умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного 

предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

-формирование общих представлений о культуре и 

организации трудовой деятельности как важной части общей 

культуры человека; 

-становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 

человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 



технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; 

-формирование основ чертёжно-графической грамотности, 

умения работать с простейшей технологической 

документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

-формирование элементарных знаний и представлений о 

различных материалах, технологиях их обработки и 

соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

-развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации, глазомера через формирование практических 

умений; 

-расширение культурного кругозора, развитие способности 

творческого использования полученных знаний и умений в 

практической деятельности; 

-развитие познавательных психических процессов и приёмов 

умственной деятельности посредством включения 

мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

-развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

-воспитание уважительного отношения к людям труда, к 

культурным традициям, понимания ценности предшествующих 

культур, отражённых в материальном мире; 

-развитие социально ценных личностных качеств: 

организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

-воспитание интереса и творческого отношения к 

продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха 

и достижений, стремления к творческой самореализации; 

-становление экологического сознания, внимательного и 

вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 

взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

-воспитание положительного отношения к коллективному 

труду, применение правил культуры общения, проявление 

уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает 

обозначенную в нём содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными 

установками отечественного образования, обозначенными во 

ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у 



обучающихся социально ценных качеств, креативности и 

общей культуры личности. Новые социально-экономические 

условия требуют включения каждого учебного предмета в 

данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, 

особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента 

для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого 

спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство — использование средств 

художественной выразительности, законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как 

универсальный источник инженерно-художественных идей для 

мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания 

образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе 

— предметно-практическая деятельность как необходимая 

составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей 

школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у обучающихся социально-значимых 

практических умений и опыта преобразовательной творческой 

деятельности как предпосылки для успешной социализации 

личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение 

курса «Технология» в 1 классе — 33 часа (по 1 часу в неделю) 



Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение 

курса «Технология» во 2 классе — 34 часа (по 1 часу в неделю) 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение 

курса «Технология» в 3 классе — 34 часа (по 1 часу в неделю). 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение 

курса «Технология» в 4 классе — 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 

Музыка Рабочая программа по музыке составлена на основе 

следующих документов: 

⚫ Приказ Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2022 г. 

N 992 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования". 

⚫ ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286) 

Федеральная образовательная программа начального общего 

образования (приказ Министерства просвещения РФ от 16 

ноября 2022 г. N 992) 

⚫ Примерная рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

⚫ Программа воспитания МАОУ лицея №7 г. Томска 

В соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования учебный 

предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 

школе с 1 по 4 классы включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа по-

строения учебного материала и допускает вариативный подход 

к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учеб-

ных тем, форм и методов освоения содержания. Рабочая 

программа по музыке на уровне начального общего образования 

составлена  на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования.  

С учётом распределённых по модулям проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа 

разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 

воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов при освоении предметной области «Искусство» 

(Музыка). 

 

Цели и задачи музыкального образования: 

 

Изучение музыки в школе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

Основная цель реализации программы — воспитание обучаю-

щихся музыкальной культуре, как части всей духовной 



культуры. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания 

и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, обра-

зов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт со-

творчества и сопереживания). 

     Наиболее важным направлением музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся, 

через опыт чувственного восприятия и художественного 

исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

     Особая роль в организации музыкальных занятий младших 

школьников принадлежит игровым формам деятельности, ко-

торые рассматриваются как широкий спектр конкретных при-

ёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных пред-

ставлений к звуковым импровизациям, направленным на осво-

ение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

Согласно учебному плану МАОУ лицея №7  всего на изучение 

музыки выделяется в  классах по 1 часу  в неделю. Итого - в 1-х 

классах - 33 учебные недели; 2-4-х классах - 34 учебные недели. 

 

Изобразительное 

искусство 

           Рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. Для составления рабочей программы по курсу 

художественно-эстетического направления 

«Изобразительное искусство» были использованы 

документы: 

1. ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021  г. №  286 

2. Федеральная образовательная программа начального 

общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ от 16 ноября 2022 г. N 992) 

3. Программа воспитания МАОУ лицея №7 г.Томска 

4. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, 

А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 

2009 (Стандарты второго поколения) 

5. СанПиН  СП 2.4.3648-20  "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ   №28  от 28.09.2020. 

                Программа адресована обучающимся 1-4  классов и 

рассчитана на 33 учебных часа в 1 классе, 34 часа во 2 классе, 34 

часа в 3 классе, 34 часа в 4 классе. 



            Цель преподавания предмета «Изобразительное 

искусство» состоит в формировании художественной культуры 

обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала обучающихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной 

культуры учащихся, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям 

искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей.  

           Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

        Содержание предмета охватывает все основные вида 

визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и  дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Для обучающихся начальной школы большое значение также 

имеет восприятие произведений детского творчества, умение 

обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

           В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1—4 классов программы начального общего 

образования  

в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно.                  

        На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием 

видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая 



художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач.  

            Программа учитывает психолого-возрастные 

особенности развития детей 7—10 лет, при этом содержание 

занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся, как для детей, проявляющих 

выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ.  

          В урочное время деятельность обучающихся организуется 

как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей 

формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

         Общее число часов, отведённых на изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство»    35 ч (один час в 

неделю в каждом классе).  

1 класс  — 33 ч, 2 класс  — 34 ч, 3 класс  — 34 ч, 4 класс  — 34 

ч. 

 

Иностранный 

язык 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2-4 

классов общеобразовательных организаций и составлена на 

основе следующих документов:  

1. ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286); 

2. Федеральная образовательная программа начального общего 

образования (приказ Министерства просвещения РФ от 16 

ноября 2022 г. N 992) 

3. Программа воспитания МАОУ лицея №7 г.Томска; 

Цели и задачи курса 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования 

провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких 

её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений 

в четырёх основных видах речевойдеятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — 

приобщение к культуре, традициям реалиям 



стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицитаязыковых средств при 

получении и передаче информации. 

 

Для достижения поставленных целей должны быть 

решены следующие задачи: 

1. формировать коммуникативную культуру обучающихся; 

2. способствовать осознанию роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствующего общему речевому развитию; 

3. создавать условия для воспитания гражданской идентичности; 

4. способствовать расширению кругозора, воспитанию чувств и 

эмоций; 

5. создавать условия для использования иностранного языка 

как инструмента овладения другими предметными областями в 

сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и 

других наук. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией 

средствами иностранного языка формируются ключевые 

универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. В соответствии с личностно 

ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, 

отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки». Учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение первого 

иностранного языка, — 2 часа в неделю, что составляет по 68 

учебных часов на каждом году обучения с 2 по 4 класс.  

 



Физическая 

культура  

Физическая культура - обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях.  Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными 

видами физкультурно- спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность.  

Рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

01.05.2017, с изм.);  
2. ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286); 

3. Федеральная образовательная программа начального 

общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ от 16 ноября 2022 г. N 992) 

4. Программа воспитания МАОУ лицея №7 г.Томска;  

5. Концепция преподавания учебного предмета физическая 

культура;  

Целью программы, является формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и 

нравственных качеств, творческий подход в организации 

здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих 

задач:  

•  обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре лич-

ности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, со-

ревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
  Предметом обучения физической культуре в начальной 

школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью с использованием 

основных направлений физической культуры в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся 

систем: гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования с 

учётом сенситивных периодов развития учащихся начальной 

школы. В процессе овладения этой деятельностью формируется 

костно-мышечная система, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются 

необходимые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  



  Учебный предмет «Физическая культура» обладает 

широкими возможностями в использовании форм, средств и 

методов обучения. Существенным компонентом содержания 

учебного предмета «Физическая культура» является физическое 

воспитание граждан России. Учебный предмет «Физическая 

культура» обогащает обучающихся системой знаний о 

сущности и общественном значении физической культуры и её 

влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания 

обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и 

способность обучающихся к различным видам деятельности, 

повышают их общую культуру.  

  Программа основана на системе научных знаний о человеке, 

сущности физической культуры, общих закономерностях её 

функционирования и использования с целью всестороннего 

развития людей и направлена на формирование основ знаний в 

области физической культуры, культуры движений, воспитание 

устойчивых навыков выполнения основных двигательных 

действий, укрепление здоровья.  

  Концепция программы основана на следующих принципах: 

  Принцип систематичности и последовательности. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает 

регулярность занятий и систему чередования нагрузок с 

отдыхом, а также определённую последовательность занятий и 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. 

Учебный материал программы должен быть разделён на 

логически завершённые части, теоретическая база знаний 

подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в 

программе уделяется повторяемости. Повторяются не только 

отдельные физические упражнения, но и последовательность их 

в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и 

последовательность самих занятий на протяжении недельных, 

месячных и других циклов. Принцип систематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики 

развития основных физических качеств младших школьников с 

учётом их сенситивного периода развития: гибкости, 

координации, быстроты. 

  Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы 

выражают основные закономерности построения занятий в 

физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность 

между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во 

времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан 

с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Принцип цикличности заключается в повторяющейся 

последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность 

обучающегося. 

  Принцип возрастной адекватности направлений 

физического воспитания. Программа учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей младшего школьного 

возраста, что способствует гармоничному формированию 

двигательных умений и навыков. 

  Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания 



предполагает как широкое использование зрительных 

ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на 

свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым 

достигается непосредственный эффект от содержания 

программы. В процессе физического воспитания наглядность 

играет особенно важную роль, поскольку деятельность 

обучающихся носит в основном практический характер и имеет 

одной из своих специальных задач всестороннее развитие 

органов чувств. 

  Принцип доступности и индивидуализации. Принцип 

доступности и индивидуализации означает требование 

оптимального соответствия задач, средств и методов 

физического воспитания возможностям обучающихся. При 

реализации принципа доступности учитывается готовность 

обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной 

физической нагрузки и определяется мера доступности задания. 

Готовность к выполнению заданий зависит от уровня 

физического и интеллектуального развития, а также от их 

субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, 

целеустремлённом и волевом поведении обучающихся. 

  Принцип осознанности и активности. Принцип 

осознанности и активности предполагает осмысленное 

отношение обучающихся к выполнению физических 

упражнений, осознание и последовательность техники 

выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники 

дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения 

упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая 

оздоровительное воздействие физических упражнений на 

организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески 

решать двигательные задачи. 

  Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает 

общую тенденцию требований, предъявляемых к обучающимся 

в соответствии с программой, которая заключается в постановке 

и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном 

нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними 

нагрузок. Программой предусмотрено регулярное обновление 

заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

  Принцип вариативности. Принцип вариативности 

программы предполагает многообразие и гибкость 

используемых в программе форм, средств и методов обучения в 

зависимости от физического развития, индивидуальных 

особенностей и функциональных возможностей обучающихся, 

которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов 

позволит обучающимся достичь наиболее эффективных 

результатов. 

  Освоение программы предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному, от 

лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование 

учебного материала рекомендуется в соответствии с 

постепенным освоением теоретических знаний, практических 

умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 

оздоровительной деятельности. 



  В основе программы лежит системно-деятельностный 

подход, целью которого является формирование у обучающихся 

полного представления о возможностях физической культуры. 

В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых 

явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть 

планируемых результатов — предметных, метапредметных и 

личностных.  

В соответствии с учебным паном МАОУ лицея №7 г. Томска 

учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе и на его преподавание 

отводится 68 часов в год - 2 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения (по 2 ч в 

неделю) – 68 часов в год.  

В 1-4 классах уроки проходят в общей сетке расписания 2 

раза в неделю в малом спортивном зале.  

 

 

ОРэКСэ Рабочая программа учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования ФГОС НОО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286), Федеральная образовательная программа 

начального общего образования (приказ Министерства 

просвещения РФ от 16 ноября 2022 г. N 992),  а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в  программе воспитания МАОУ лицея №7 

г. Томска. 

Предметная область ОРК и СЭ состоит из учебных 

мо¬дулей: «Основы православной культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики».  

Целью ОРК и СЭ является формирование у 

обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами 

православной культуры, основами мировых религиозных 

культур и светской этики; развитие представлений 

обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали, ранее полученных в начальной 

школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребно¬стей семьи; 



— развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.  

Основной методологический принцип реализации ОРК и 

СЭ — культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

правах, свободах и обязанностях  

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета 

способствует развитию у обучающихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов России, формированию ценностного 

отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета 

ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной 

деятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи 

информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется 

в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками 

содержания курса являются психологические особенности 

детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так 

и на проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию 

законов существования в социуме и принятию их как 

руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 

школьники с трудом усваивают абстрактные философские 

сентенции, нравственные  

поучения, поэтому особое внимание должно быть 

уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социаль¬ной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нрав¬ственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизнен¬ных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведе-ния. 



В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания 

учебных модулей по основам религиозных культур не 

предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 

классе, один час в неделю (34 ч). 

 

 

 

 


