
Реализуемые образовательные программы

В начальной школе МОУ СШ №96 реализуется в 1-2 классах УМК «Планета знаний», 3-4 
классах УМК «Школа 2100».

1-2 -е классы, УМК «Планета знаний»:

Предмет Учебники Особенности курса
Русский язык 1.Андрианова  Т.М.

Букварь. М.:Астрель.

2.Андрианова  Т.М.,
Илюхина  В.А.
Русский  язык:
Учебник  для  1
класса. М.:Астрель.

3.  Желтовская  Л.Я.  и
др.  Русский  язык.
Учебник  для  2
класса.  В 2-х  частях.
Ч.1, 2. – М.: Астрель

Особенность  курса  в  том,  что  он
представляет  собой  первоначальный  этап
изучения  системы  родного  языка.  В  этот
период осуществляется не только подготовка к
изучению языка (период обучения грамоте), но
и  изучение  языка  на  понятийном  уровне,
доступном детям 6—10 лет. 

Специфика  начального  курса  русского
языка заключается в его тесной взаимосвязи с
литературным  чтением.  Эти  два  предмета
представляют  собой  единый  филологический
курс.

Достижению целей и задач курса  русского
языка  активно  содействуют  такие  подходы  к
его изучению, как  культурологический (язык и
общество),  познавательно-коммуникативный,
информационный,  деятельностный.  В  русле
этих подходов был произведён отбор языкового
материала,  его  структурирование
(выстраивание  стержня,  последовательности
изучения),  выбраны перспективные принципы
организации  содержания  курса.  Актуальными
при работе с языковым материалом становятся
принципы: 

—  семиотический —  помогающий  детям
осмысливать двусторонность основных единиц
языка,  осознавать  родной  язык  как  особую
знаковую систему в контексте национальной и
общечеловеческой культуры;

—  системно-функциональный —
способствующий  осмыслению  структуры
родного  языка  и  предназначенности  его
основных средств для решения речевых задач;

—  этико-эстетический —  направленный
на осознание изобразительных свойств  языка,
на  освоение  культуры  речевого  поведения,
воспитание  чувства  «соразмерности  и
сообразности»  в  использовании  языковых
средств.

При составлении программы и методики её
реализации  были  также  учтены  принципы
развития,  вариативности и  спиралевидности
(концентричности).

Принцип  развития предполагает



ориентацию  содержания  и  методики  на
стимулирование и поддержку эмоционального,
духовно-ценностного  и  интеллектуального
развития и саморазвития ребёнка.

Принцип  вариативности предполагает
возможность  сосуществования  различных
подходов  к  отбору  содержания  и  технологий
обучения  в  интересах  осуществления
дифференцированного  и  индивидуального
подхода  к  ребёнку.  В  учебниках  с  помощью
маркировки  указывается  инвариантный
минимум содержания и его вариативная часть.
В  разделе  «Содержание  программы»
вариативная  часть  программы  даётся
курсивным шрифтом.

Принцип  спиралевидности
(концентричности)  предполагает
неоднократное  обращение  к  изучению
основных  средств  языка  —  звуков,  слов,
словосочетаний,  предложений,  текстов  —  с
переносом  акцента  на  новые  их  признаки,
свойства,  назначение и пр., от общего взгляда
на  средства  языка  к  более  конкретному  и
многостороннему их анализу.

В  общих  подходах  и  принципах,
отмеченных выше, проявляется единство курса.
Язык и речь выступают не как механические,
вполне самостоятельные части,  а  как  ступени
единого  процесса  познания  языка:  от
коммуникативных речевых ситуаций к языку и
от языка — к речи. 

В  целом  начальный  курс  русского  языка
представлен  как  совокупность  понятий,
правил,  сведений,  взаимодействующих  между
собой  и  являющихся  основой  для
интеллектуального  и  коммуникативного
развития детей. 

Литературное
чтение

1.Кац  Э.Э.
Литературное
чтение.:  Учебник для
1 класса. М.:Астрель

2.Кац  Э.Э.
Литературное
чтение.:  Учебник для
2  класса.  В  2-х
частях.  Ч.  1,  2.  -
М.:Астрель

Программа  ориентирована  на  достижение
целей,  определённых  в  Федеральном
государственном стандарте начального общего
образования.

Содержание  и  построение  этого  курса
определяются  возрастными  особенностями
младших  школьников,  уровнем  развития  их
эмоционально-чувственной сферы, их личным
жизненным  опытом,  необходимостью  создать
условия  для  формирования  у  них  навыка
чтения  и  умения  «погружаться»  в  мир
художественного произведения.

Это  обусловливает  особое  внимание  к
принципу  доступности  при  отборе
художественных  произведений  для  чтения  и



изучения.  Принцип  доступности  является
общедидактическим принципом. Но в течение
долгого  времени  ведущим  критерием
доступности  художественного  текста  в
младших  классах  оставалась  доступность  его
для  самостоятельного  прочтения  учеником,
ещё  недостаточно  владеющим  техникой
чтения.  При  отборе  материала  часто   не
учитывалось,  что  ребёнок,  живущий  в  XXI
веке,  получает  из  разных  источников  пусть
бессистемную  и  различную  по  качеству,  но
разнообразную  информацию,  в  том  числе  по
непростым, «взрослым» аспектам жизни.

Наблюдения  педагогов  и  психологов
показывают,  что  ребёнок  быстрее  овладевает
навыками  чтения,  если  имеет  дело  с
волнующими,  интересными  для  него
произведениями.

В  программу  включены  художественные
произведения  разных  жанров  русских  и
зарубежных авторов. Они объединены в блоки,
«скреплённые»  сквозными  темами  и
определёнными  нравственно-эстетическими
проблемами. Место конкретного блока в курсе
и  отдельного  произведения  внутри  блока
определяется  содержанием  имеющихся  у
школьников  знаний  о  мире,  психологическим
состоянием  детей  на  определённом  этапе
обучения,  сложившейся  у  них  установкой,  то
есть  предрасположенностью  к  восприятию
определённого  материала.  Установка
обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в
нужном  направлении,  рассмотрение
определённой  проблемы,  переживание
эмоционального состояния.

Иногда  соседство  блоков  обусловлено
необходимостью  снять  интеллектуальное,
эмоциональное  напряжение,  возникшее  в
результате  изучения  определённой  группы
произведений.

Программой  не  предусмотрено
монографическое  изучение  творчества
писателя.  Ребёнок  не  подготовлен  к  такой
работе.  Но  в  процессе  анализа
художественного  произведения  в  начальных
классах  он  готовится  к  такому  изучению  в
средней  школе.  Дети  учатся  слышать  голос
автора, различать голоса писателей. Поэтому в
программе предусмотрены повторные встречи
с  одним  и  тем  же  автором  в  течение  одного
года.  Список  произведений,  включённых  в
«Круг  чтения»,  может  корректироваться,



расширяться.
Математика 1.Башмаков  М.И.,

Нефедова  М.Г.
Математика: Учебник
для 1 класса  в 2-х ч.
М.:Астрель

2.Башмаков  М.И.,
Нефедова  М.Г.
Математика: Учебник
для 2 класса  в 2-х ч.
М.:Астрель,

В основе изучения курса математики лежит
концентрический  принцип  построения:
основные темы изучаются в несколько этапов,
причем  каждый  возврат  к  изучению  той  или
иной  темы  сопровождается  расширением
понятийного  аппарата,  обогащением
практических  навыков,  более  высокой
степенью обобщения.

Учебный материал  каждого года  обучения
выстроен  по  тематическому  принципу — он
поделен  на  несколько  крупных  разделов,
которые,  в  свою  очередь,  подразделяется  на
несколько тем. 

При  этом  учитываются  необходимость
преемственности  с  дошкольным  периодом  и
основной  школой,  индивидуальные
потребности  школьников  и  обеспечение
возможностей  развития  математических
способностей учащихся.

При  отборе  содержания  учитывался
принцип  целостности  содержания,  согласно
которому  новый  материал,  если  это  уместно,
органично  и  доступно  для  учащихся,
включается  в  систему  более  общих
представлений  по  изучаемой  теме.  Принцип
целостности  способствует  установлению
межпредметных  связей  внутри  комплекта
«Планета знаний». 

Важное  место  в  курсе  отводится
пропедевтике  как  основного  изучаемого
материала,  традиционного  для  начальной
школы,  так  и  материала,  обеспечивающего
подготовку  к  продолжению  обучения  в
основной  школе.  Поэтому  активно
используются  элементы  опережающего
обучения на  уровне  отдельных  структурных
единиц  курса:  отдельных  упражнений,
отдельных уроков, целых тем. 

Использование  опережающего  обучения
позволяет  в  соответствии  с  принципом
целостности  включать  новый  материал,
подлежащий  обязательному  усвоению,  в
систему  более  общих  представлений.  Это
способствует  осмысленному  освоению
обязательного   материала,  позволяет  вводить
элементы  исследовательской  деятельности  в
процесс обучения. 

Один  из  центральных  принципов
организации  учебного  материала  в  данном
курсе  — принцип вариативности — который
реализуется  через  деление  материала



учебников  на  инвариантную  и  вариативную
части.

Инвариантная  часть  содержит  новый
материал,  обязательный  для  усвоения  его
всеми  учащимися,  и  материал,  изучаемый  на
пропедевтическом уровне, но обязательный для
ознакомления  с  ним  всех  учащихся.
Инвариантная  часть  обеспечивает  усвоение
предметных  умений  на  уровне  требований,
обязательных для всех учащихся. Вариативная
часть  включает  материал  на  расширение
знаний  по  изучаемой  теме;  задания  на
дополнительное  закрепление  обязательного
материала;  материал,  обеспечивающий
индивидуальный подход в обучении; материал,
направленный  на  развитие  познавательного
интереса учащихся. 

Окружающий
мир

1.Ивченкова  Г.Г.,
Потапов  И.В.
Окружающий  мир:
Учебник.  1  кл.
М.:Астрель.

2.Ивченкова  Г.Г.,
Потапов  И.В.
Окружающий  мир:
Учебник.  2  кл.  в  2-х
частях  Ч.  1,  2.  -
М.:Астрель.

При  отборе  содержания  курса
«Окружающий  мир»  учитывались  основные
дидактические  принципы:  научности,
доступности,  систематичности,
последовательности,  а  также  принципы
развития,  гуманитаризации,  целостности
образа  мира,  культуросообразности,
вариативности.

Ведущим  из  них  является  принцип
целостности,  который  достигается  за  счёт
интеграции  знаний.  В  основу  интеграции
знаний по курсу «Окружающий мир» положено
диалектическое единство системы «природа —
человек  —  общество».  Сведения  о  каждой
составляющей  этой  системы  также  носят
интегрированный  характер  и  относятся  к
различным  отраслям  научных  знаний.
Интеграция  этих  элементов  создаёт  условия
для  формирования  у  младших  школьников
представления о природе как едином целом, в
котором  все  компоненты  взаимодействуют
друг с другом.

Принцип  развития предполагает
стимулирование  эмоционального,  духовно-
нравственного  и  интеллектуального  развития
ребёнка. Данный принцип реализуется за счёт
создания  условий  для  проявления
самостоятельности,  инициативности,
творчества  детей  в  различной  деятельности.
Усвоение  учащимися  знаний  и  умений
рассматривается  как  средство  развития,  а  не
самоцель.

Содержание  курса  позволяет
организовывать  целенаправленную  работу  по
развитию  эстетического  восприятия



окружающего мира. 
Содержание  курса  предоставляет

большие  возможности  для  развития
наблюдательности. Знакомство с окружающим
миром осуществляется таким образом, чтобы в
его восприятии участвовало как можно больше
органов  чувств.  В  учебных  пособиях
предлагаются  задания  для  развития  умения
работать  со  схемами,  моделями,
характеризовать объекты действительности.

Принцип  гуманитаризации реализуется
через  расширение  социальной  составляющей
содержания  курса,  осознание  школьниками
необходимости  здорового  образа  жизни  и
безопасности жизнедеятельности.

Принцип  культуросообразности
предполагает:  включение  материала  о
достижениях культуры; воспитание у учащихся
уважения  к  истории  родной  страны  и
бережного  отношения  к  объектам  культуры;
осознание  детьми  непреходящей  ценности
культурного  наследия  и  необходимости  его
охраны.

При  конструировании  содержания
программы  использовался  принцип
спиралевидности.  В  соответствии  с  этим
принципом  процесс  изучения  курса
«Окружающий  мир»  рассматривается  как  ряд
этапов (витков спирали). 

Принцип  вариативности
предусматривает  реализацию
дифференциации,  обеспечивающей
индивидуальный  подход  к  каждому  ученику.
Данный принцип реализуется через выделение
инвариантного  минимума  содержания
образования и вариативной части.

Инвариантная  часть  содержит  новый
материал  и  задания  для  его  первичного
закрепления.  Эта  часть  обеспечивает
реализацию  обязательного  минимума
содержания начального общего образования и
требований  к  уровню  подготовки  учащихся  в
образовательном  компоненте  «Окружающий
мир» на  момент окончания детьми начальной
школы,  предусмотренных  новым
Государственным  стандартом  начального
общего образования.

Вариативная часть включает материал на
расширение  знаний  по  теме,  задания  для
дополнительного  закрепления,  формирования
различных  умений,  применения  полученных
знаний  в  нестандартной  ситуации.  Важное



место в  вариативной части  занимают задания
на  развитие  творческих  и  интеллектуальных
способностей  (творческая  работа,
интеллектуальный  марафон).  Они
предполагают  наличие  определённого  уровня
развития  воображения  и  нестандартного
мышления у учащихся.

При  отборе  и  построении  содержания
курса «Окружающий мир» учитывались также
и  специфические  для  него  принципы:
краеведческий, сезонный и экологический.

Музыка 1.Бакланова  Т.И.
Музыка: Учебник для
1  класса.  –  М.:
Астрель

2.  Бакланова  Т.И.
Музыка: Учебник для
2  класса.  –  М.:
Астрель

Программа  разработана  на  основе
современных научно – педагогических идей и
предполагает  использование  как
традиционных,  так  и  новых  педагогических
технологий.  В  программе  уделено  особое
внимание  знакомству  детей  с  музыкальным
фольклором  народов  России  и  классической
музыки,  а  также  выявлению  народно  –
песенных  истоков  русской  профессиональной
музыки.   Особое  внимание  уделено
повышению роли художественного, в том числе
– музыкального образования, в формировании
духовно – нравственной культуры личности, в
воспитании  учащихся  на  основе  лучших
культурно  –  исторических  и  национально  –
культурных  традиций  России,  а  также
широкому использованию средств искусства, в
патриотическом  воспитании  обучающихся,  в
формировании  у  них  культуры
межнациональных  отношений.  Сделан  акцент
на  арт  -  терапевтических  и  коррекционных
функциях  художественного  образования,  а
также  дифференцированном  подходе  к
различным группам обучающихся, в том числе
– к одаренным детям.

Главная  цель  музыкального образования
–  формирование  и  развитие  музыкальной
культуры обучающихся как одной из составных
частей общей культуры личности.

Достижение  данной  цели
предусматривает:

 формирование  и  развитие  культуры
музыкального  восприятия  у  младших
школьников: приобретение опыта музыкально -
слушательской  деятельности  и  новых
музыкальных впечатлений,

 формирование  потребности  в
восприятии  музыки,  воспитание  адекватных
эмоциональных  реакций  на  музыку,  развитие
интереса  к  слушанию  народной  музыки,
шедевров  классического  искусства  и  лучших



образцов  современной  музыки,  воспитание
музыкального вкуса, освоение первоначальных
навыков  анализа  и  оценки  прослушанных
музыкальных произведений, их художественно
-  образного  содержания,  выразительных
средств и др.;

 формирование  и  развитие  музыкально-
исполнительской  культуры  учащихся:
приобретение опыта хорового, ансамблевого и
сольного  пения,  а  также  элементарного
музицирования,  выявление  и  развитие
музыкальных  способностей,  потребности  в
различных  видах  музыкально  -
исполнительской  деятельности,  певческих
умений  и  навыков,  первоначальных  навыков
элементарного  музицирования  и
импровизации.  Наряду  с  традиционными
детскими  и  народными  музыкальными
инструментами,  предусмотрено  применение  в
учебном  процессе  синтезаторов  и  других
электронных музыкальных инструментов;

 формирование и развитие  музыкально -
творческой  культуры  личности,  неразрывно
связанной  с  образным  ассоциативным
мышлением и воображением, проявляющейся в
самостоятельности  и  творческом  подходе  к
различным видам музыкальной деятельности, в
интересе ребёнка  к  сочинению  музыки,  к
музыкальным  (певческим,  музыкально  -
инструментальным,  музыкально  -
танцевальным, музыкально - драматическим и
др.) импровизациям, к разработке музыкально -
творческих проектов;

 формирование и развитие  музыкально –
информационной  культуры  личности:
воспитание  музыкально  -  познавательных
потребностей и интересов, приобретение основ
музыкально  -  теоретических  и  музыкально  –
исторических знаний, а также первоначальных
навыков  поиска  и  анализа  информации  о
музыкальном искусстве с помощью различных
источников  и  каналов  (книг,  музыкальных
записей,  видеофильмов,  музыкальных  музеев,
СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.);

формирование  и  развитие  музыкально-
релаксационной  культуры:  освоение  детьми
доступных им приёмов снятия психического и
мышечного  напряжения  в  процессе
выполнения  разнообразных  музыкально  -
терапевтических  упражнений  (например,
развитие певческого дыхания с использованием
методов  дыхательной  терапии, развитие



певческих  навыков  звукоизвлечения  и
звуковедения  с  использованием  методов
звукотерапии,  развитие  музыкального
восприятия  и  творческого  воображения  с
использованием  методов  музыкальной
терапии).

Изобразительно
е искусство

1. Сокольникова Н.М.
Изобразительное
искусство:  Учебник
для  1  класса.  М.:
Астрель

2. Сокольникова Н.М.
Изобразительное
искусство:  Учебник
для  2  класса.  М.:
Астрель

Программа  «Изобразительное  искусство»
строится  на  основе  пластических  искусств:
изобразительного,  народного,  декоративно-
прикладного  искусства,  архитектуры  и
дизайна.

Содержание  программы  направлено  на
реализацию  приоритетных  направлений
художественного  образования:  приобщение  к
искусству  как  духовному  опыту  поколений,
овладение  способами  художественной
деятельности,  развитие  творческой
одарённости ребёнка.

Содержание художественного образования
предусматривает  два  основных  вида
деятельности  учащихся:  восприятие
произведений  искусства  (ученик-зритель)  и
собственную  художественно-творческую
деятельность (ученик  в  роли  художника,
народного  мастера,  декоратора,  архитектора,
дизайнера).  При  этом  учитывается
собственный  эмоциональный  опыт  общения
ребёнка с произведениями искусства.

Художественно-творческая  деятельность
учащихся осуществляется с учётом возрастных
возможностей учащихся на доступном для них
уровне.

В  программе  выделены   следующие
структурные   линии,  реализующие
концентрический  принцип  предъявления
содержания  обучения,  что  даёт  возможность
постепенно  расширять  и  усложнять  его  с
учётом  конкретного  возрастного  этапа:  «Мир
изобразительного  искусства»,  «Мир
народного  искусства»,  «Мир  декоративного
искусства», «Мир архитектуры и дизайна».

Основные  виды  изобразительной
деятельности учащихся  (графика,  живопись,
лепка):  знакомство  с  видами  и  жанрами
изобразительного  искусства,  с  шедеврами
русского и зарубежного искусства, творчеством
ведущих художников,  развитие чувства  стиля;
рисование  с  натуры,  по  памяти  и
представлению,  иллюстрирование  сказок  и
других  литературных  произведений,  создание
тематических  композиций,  лепка  рельефов  и
объёмных  фигур,  выявление  характерных



особенностей художественного образа.
Изучение народного искусства учащимися

включает:  знакомство  с  традиционными
художественными  промыслами,  выявление
характерных  особенностей  видового  образа,
умения  определять  принадлежность  вещи  к
локальной  школе  мастерства,  повтор
орнаментов,  сюжетов,  мотивов,  образов,
вариация  и  импровизация  по  мотивам
народной  росписи,  овладение  приёмами
кистевой  росписи,  лепку  игрушек  из  глины
(пластилина).

Изучение  декоративного  искусства
предполагает:  знакомство  с  видами
декоративно-прикладного  искусства
(художественным  стеклом,  металлом,  камнем,
деревом,  кожей,  ткачеством  и  др.);
декорирование  поверхности,  имитацию
технологий  художественной  обработки
материалов,  создание  орнаментальных  и
сюжетных  плоскостных  и  объёмных
композиций,  украшение  декором  изделий,
выявление характерных особенностей видового
образа, развитие чувства стиля.

Основные  виды  архитектурной  и
дизайнерской деятельности учащихся: работа с
простейшими  знаковыми  и  графическими
моделями,  овладение  элементарными
приёмами  комбинаторики  и  эвристики,
проектирование,  художественное
конструирование,  макетирование  и
моделирование, развитие чувства стиля.

Младшие  школьники  учатся  работать  с
простейшими  знаковыми  и  графическими
моделями  для  выявления  характерных
особенностей художественного образа, решать
творческие  задачи  на  уровне  комбинаций  и
импровизаций, создавать творческие работы на
основе  собственного  замысла,  проявлять
оригинальность.

Технология 1.Узорова  О.В.,
Нефедова  Е.А.
Технология:  Учебник
для  1  класса.
-М.:Астрель

2.Узорова  О.В.,
Нефедова  Е.А.
Технология:  Учебник
для  2  класса.
-М.:Астрель

Учебный  курс  «Технология»  является
комплексным и интегративным курсом. Отбор
содержания  данной  программы  опирается  на
стандарты  начального  общего  образования  с
учетом  традиций  изучения  технологии  в
начальной школе и принципа преемственности
с дошкольным периодом и средней школой.

Содержание данной программы направлено
на  реализацию  приоритетных  направлений
технологического  (трудового)  образования  -
приобщение  к  искусству  как  к  духовному
опыту  поколений,  овладение  способами



художественно-технологической  деятельности
и развитие творческой одарённости ребенка, а
также  его  самоконтроля.  В  результате  дети  в
соответствии с их возрастными особенностями
учатся  обращаться  с  наиболее
распространенными материалами, такими как:
пластилин,  тесто  для  лепки,  глина,  бумага,
ткань,  нити,  веревки,  проволока,  фольга,
природные  материалы  и  пр.,  овладевают
основными  приемами  мастерства,
достаточными  для  того,  чтобы  суметь  за
короткое время соответственно своему замыслу
сделать  своими руками без  помощи взрослых
полезную,  эффектную,  красивую  поделку.
Также  младшие  школьники  учатся
использовать  информационные  и
компьютерные  технологии,  овладевают
первичными навыками работы на компьютере,
что  позволяет  им  идти  в  ногу  со  временем,
познавать мир и преобразовывать виртуальную
реальность.

Характерной  особенностью  построения
курса является концентрический принцип; Это
способствует  изучению  основных  тем  в
несколько этапов, возвращению к ним на более
высоком и  углубленном  уровне  обобщения  и
практического  применения  подачи  материала.
Учебный материал каждого последующего года
обучения  тесно  связан  с  материалом
предыдущих  лет  обучения  и  логически
продолжает  его.  Материал  каждого  учебника
подается  по  тематическому  nринциnу  -  он
разбит  на  крупные  темы,  делящиеся  на
подтемы  -  уроки.  Учебный  материал  первого
года  обучения  разбит  на  7  крупных  тем,  а
материал учебников со 2 по 4 класс подается
разбитым на 4 крупные темы, которые, в свою
очередь, делятся на несколько подтем (уроков).

Физкультура 1.Лисицкая  Т.С.,
Новикова  Л.А.
Физическая культура:
Учебник  для  1
класса. – М.: Астрель

2.  Лисицкая  Т.С.,
Новикова  Л.А.
Физическая культура:
Учебник  для  2
класса. – М.: Астрель

Программа  по  физической  культуре
включает два основных компонента: базовый и
вариативный. Базовый компонент обеспечивает
формирование основ физического развития, без
которого  невозможна  успешная  адаптация  к
условиям окружающей среды и саморегуляция.
Данный  компонент  составляет  «ядро»
государственного  стандарта
общеобразовательной  подготовки  в  области
физической  культуры.  Второй  компонент  —
«вариативный»,  позволяющий  реализовать
возможность  выбора  различных  средств  с
учётом  индивидуальных  способностей,



условий  деятельности,  приоритетности  вида
физкультурно-спортивных  занятий  и  других
факторов.

В  соответствии  с  целями  и  методической
концепцией  авторов  можно  сформулировать
три  группы  задач,  направленных  на
достижение  результатов.
Основные задачи:
1. Оздоровительная задача

•  Формирование  первоначальных
представлений  о  значении  физической
культуры  для  укрепления  здоровья  человека
(физического,  социального  и
психологического),  о  её  позитивном  влиянии
на  развитие  человека  (физическое,  ин-
теллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах
успешной учёбы и социализации.

• Овладение  умениями  организовывать
здоровьесберегающую  жизнедеятельность
(режим  дня,  утренняя  зарядка,
оздоровительные  мероприятия,  подвижные
игры и т. д.);

•   Формирование навыка систематического
наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной  физических  нагрузок,  данных
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей  развития  основных  физических
качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации, гибкости).
2.           Образовательная задача

•   Создание  «школы  движений»,
включающей  формирование  и
совершенствование  жизненно  важных умений
и навыков;

•   Развитие двигательных (кондиционных и
координационных) способностей;

•   Приобретение  школьниками  знаний  в
области  физической  культуры,  необходимых
для  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями,  сознательного  использования
их в повседневной жизни;

•    Формирование  у  обучающихся
универсальных компетенций.
3.          Воспитательная задача

• Формирование  у  школьников
устойчивого интереса  к  физической культуре,
осознанной  потребности  в  каждодневных
занятиях  физическими  упражнениями  и
спортом;

•   Содействие  гармоничному  развитию
личности  школьника,  включая  воспитание



духовных, эстетических и волевых личностных
качеств;

•   Формирование  мотивации  успеха  и
достижений,  самореализации  на  основе
организации  занятий  физической  культурой  и
спортом.

3-4 класс, УМК «Школа 2100»:

Предмет Учебник Особенности курса
Русский язык 1.Бунеев  Р.Н.,

Бунеева  Е.В.,
Пронина  О.В.
Русский  язык.  3
класс.  Ч.  1,  2.-
М.:Баласс

2.Бунеев  Р.Н.,
Бунеева  Е.В.,
Пронина  О.В.
Русский  язык.  4
класс.  Ч.  1,  2.-
М.:Баласс

Курс   русского  языка  в  начальной  школе   –
часть   единого  непрерывного  курса  обучения,
поэтому  он  ориентирован  на  предмет  и  цели
обучения русскому языку в основной школе. 

Исходя из этого,  назначение предмета  «Русский
язык»  в начальной  школе  состоит  в  том,   чтобы
заложить  основу    формирования  функционально
грамотной личности, обеспечить языковое и речевое
развитие  ребёнка,  помочь  ему  осознать  себя
носителем языка.

Отличие данной программы заключается в том,  
что:

1)  Определены  основные  линии  развития
учащихся средствами предмета «Русский язык», на
которых  строится  непрерывный  курс  (общие  с
курсом  «Литературное  чтение»  и  специфические
для  курса  «Русский  язык»):  овладение
функциональной  грамотностью;  навыками   и
умениями   различных   видов    устной   и
письменной  речи;  орфографией  и  пунктуацией;
навыками  и  умениями  понимания   и  анализа
текстов; приобретение и систематизация  знаний о
языке;  раскрытие его воспитательного потенциала;
формирование у детей  чувства языка.

2)  Предложен  путь   формирования  у  детей
орфографической  зоркости  на   основе
целенаправленной   систематической   работы  над
составом  и  лексическим  значением  слова   в
сочетании  с  его  звуко-буквенным  анализом;
развития  на  этой  основе  языкового чутья детей.

3) Названы опознавательные признаки изучаемых
орфограмм,  по   которым   дети    учатся
обнаруживать   орфограммы  в   словах  и  между
словами.

4) Сведения о частях слова  вводятся раньше –  с
первых шагов обучения грамоте, в ходе регулярного
наблюдения над словами.

5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации
–  основе   письменной  речи,  средству  выражения
собственных мыслей и чувств и понимания чужих.



Увеличен  объём   изучаемого  материала  по
синтаксису и пунктуации.

6)  Выдержан  единый  методический  подход  к
работе  с текстом на уроках литературного чтения и
русского  языка  –  формирование  у  детей   типа
правильной  читательской  деятельности.  Дети
осваивают  систему  приёмов  чтения  и  понимания
художественного и учебно-научного текста.

Литературное
чтение

1.Бунеев  Р.Н.,
Бунеева  Е.В.
Литературное
чтение.  3  класс.
Ч.  1,  2.-
М.:Баласс

2.Бунеев  Р.Н.,
Бунеева  Е.В.
Литературное
чтение.  4  класс.
Ч.  1,  2.-
М.:Баласс

Цель уроков  литературного  чтения  –
формирование читательской компетенции младшего
школьника.

В  программе  за  основу  взят  традиционный
тематический  принцип  группировки  материала,
однако  в  реализации  этого  принципа  есть  свои
особенности. Все учебники объединены внутренней
логикой. 

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя
источниками  чтения  –  фольклором и  современной
детской  литературой,  открывают  для  себя  мир
литературы  во  всем  его  многообразии  и  читают
произведения  детской  и  доступной  «взрослой»
литературы  разных  жанров:  рассказы,  повести  (в
отрывках),  сказки,  лирические  и  сюжетные
стихотворения,  поэму,  пьесу-сказку.  Здесь  находят
свою реализацию принцип жанрового разнообразия
и  принцип  оптимального  соотношения
произведений  детской  литературы  и  текстов,
вошедших  в  круг  детского  чтения  из  литературы
«взрослой».  Произведения,  включённые  в  учебник
для  3-го  кл.,  позволяют  показать  детям  мир
литературы  во  всём  его  многообразии:  классику
русской  и  зарубежной  детской  литературы,
произведения  русских  писателей  и  поэтов  XX  в.,
доступные  для  детского  чтения;  современную
детскую литературу.

В  4-м  классе дети  получают  целостное
представление  об  истории  русской  детской
литературы,  о  писателях  и  их  героях,  о  темах  и
жанрах.  Учебник  «В  океане  света»  –  это  курс
русской  детской  литературы  XVII–XXI  вв.  для
уроков литературного чтения. Тексты расположены
в  хронологической  последовательности,  для  того
чтобы  у  детей  возникло  первоначальное
представление об истории литературы как процессе,
о связи содержания произведения со временем его
написания,  с  личностью  автора  и  его  жизнью,  о



соотношении  конкретно-исторического  и
общечеловеческого.  Содержание  учебника  «В
океане  света»,  система  вопросов  и  заданий
позволяют  повторить  и  систематизировать
прочитанное  в  1–4-м  классах,  составить
представление  о  многообразии  творчества
писателей. 

Таким  образом,  одним  из  ведущих  принципов
отбора  и  расположения  материала,  помимо
названных  выше,  является монографический
принцип. 

Математика 1.Петерсон  Л.Г.
и  др.
Математика.  3
класс. Часть 1, 2,
3. -М.: Ювента

2.Петерсон  Л.Г.
и  др.
Математика.  4
класс. Часть 1, 2,
3. -М.: Ювента

Важнейшей  отличительной
особенностью данного  курса  с  точки  зрения
содержания  является  включение  наряду  с
общепринятыми  для  начальной  школы  линиями
«Числа и действия над ними», «Текстовые задачи»,
«Величины»,  «Элементы  геометрии»,  «Элементы
алгебры», ещё и таких содержательных линий, как
«Стохастика»  и  «Занимательные  и  нестандартные
задачи».  Кроме  того,  следует  отметить,  что
предлагаемый курс математики содержит материалы
для системной проектной деятельности и работы с
жизненными (компетентностными) задачами.

В предлагаемом курсе математики представлены
задачи  разного  уровня  сложности  по  изучаемой
теме.  Это  создаёт  возможность  построения  для
каждого  ученика  самостоятельного
образовательного  маршрута.  Важно,  чтобы  его
вместе  планировали ученик и учитель.  Именно по
этой  причине  авторы  не  разделили  материалы
учебника  на  основной  и  дополнительный  –  это
делают дети  под  руководством  учителя  на  уроке.
Учитель  при  этом  ориентируется  на  требования
стандартов  российского  образования  как  основы
изучаемого материала.

Используется  общий  для  учебников  УМК
«Школа 2100» принцип минимакса. Согласно этому
принципу  учебники  содержат  учебные  материалы,
входящие  в  минимум  содержания  (базовый
уровень), и задачи повышенного уровня сложности
(программный  и  максимальный  уровень),  не
обязательные  для  всех.  Таким  образом,  ученик
должен освоить  минимум,  но  может  освоить
максимум.

Важнейшей  отличительной
особенностью данного  курса  с  точки  зрения
деятельностного подхода является включение в него
специальных  заданий  на  применение
существующих  знаний  «для  себя»  через



дидактическую  игру,  проектную  деятельность  и
работу  с  жизненными  (компетентностными)
задачами.

Окружающий
мир

1.Вахрушев
А.А.,  Данилов
Д.Д.  и  др.
Окружающий
мир.  3  класс.
Ч.1,  2.  –  М.:
Баласс

2.Вахрушев
А.А.,  Данилов
Д.Д.  и  др.
Окружающий
мир.  4  класс.
Ч.1,  2.  –  М.:
Баласс

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  имеет
особое  значение  в  развитии  младшего  школьника.
Специфика  предмета  имеет  ярко  выраженный
интегрированный  характер,  соединяя  в  себе
природоведческие,  географические,  исторические,
обществоведческие и другие знания,  которые дают
обучающимся  возможность  ознакомления  с
естественными  и  социальными  науками.  Это
обеспечивает целостное и системное видение мира в
его  важнейших  взаимосвязях  и  применение
полученных знаний в жизненной практике.

Цель изучения курса «Окружающий мир»   –
формирование целостной картины мира и осознание
места  в  нем  человека,  развитие  у  младшего
школьника опыта общения с людьми, обществом и
природой.

Курс   обладает  широкими  возможностями  для
формирования у младших школьников фундамента
для  формирования  экологической  и
культурологической  грамотности  и
соответствующих  компетентностей  –  умений
проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,
соблюдать  правила  поведения  в  мире  природы  и
людей, правила здорового образа жизни.
    Предмет «Окружающий мир» помогает  ученику
в  формировании  личностного  восприятия,
эмоционально-положительного  отношения  к  миру
природы  и  культуры,  воспитывает  духовность,
активность,  компетентность  подрастающего
поколения России, способного на созидание во имя
родной страны и планеты Земля.
     Знакомство  с  началами  естественных  и
социально-гуманитарных  наук  в  их  единстве  и
взаимосвязях  дает  ученику  ключ  (метод)  к
осмыслению  личного  опыта,  позволяя  сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми
и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем
окружении,  попытаться  прогнозировать
направление своих личных интересов в гармонии с
интересами  природы  и  общества,  тем  самым
обеспечивая свое достойное место в жизни.

Музыка 1.Усачов  В.О.,
Школяр  Л.В.
Музыкальное
искусство.  3
класс.  –
М.:Баласс

Содержание  программы  предмета  «Музыка»
реализует ФГОС НОО и опирается на развивающее
музыкальное  образование  и  деятельностное
освоение искусства.

Программа  и  дидактический  материал
учебников  по  музыке строятся  на  следующих



2.Усачов  В.О.,
Школяр  Л.В.
Музыкальное
искусство.  4
класс.  –
М.:Баласс

принципах: обучение музыке как живому образному
искусству;  обобщающий  характер  знаний;
тематическое  построение  содержания  образования,
вытекающее  из  природы  искусства  и  его
закономерностей.

В  учебниках  доступным  языком  даётся
представление  о  музыкальной  культуре
многонациональной  России.  Здесь,  особенно  на
начальном этапе учения в школе,  важно развить у
детей  способности  наблюдать,  видеть  и  слышать
окружающий  мир,  выражать  свои  впечатления  в
рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных
инструментах, художественном движении.

Учебник  1-го  класса  знакомил  с  детским
музыкальным  фольклором  (колыбельная  песня,
загадки, пословицы, народные игры). Это позволило
естественно  вводить  учащихся  в  более  сложные
художественные  явления,  например,  былину,
сказочные  фрагменты  опер  («Руслан  и  Людмила»
М.И. Глинки).

Учебник  2-го  класса  раскрывал  содержание
музыкального искусства через темы «О чём говорит
музыка»,  «Какую  роль  играет  музыка  в  жизни
человека», «Что музыка может выражать (характер,
настроение,  эмоции)  и  изображать  (движение,
покой)».  Пониманию  единства  мысли,  речи,
характера  человека  послужида  представленная  в
учебнике  «Галерея»  портретов  русских  людей,
написанных художниками-передвижниками.

Учебник  3-го  класса  играет  кульминационную
роль, поскольку вводит учащихся в искусство через
закономерности  музыки.  Они  получают
представление  об интонации  как  носителе  смысла
музыки, о развитии музыки, о формах её построения
и ведущих музыкальных жанрах – от песни, танца,
марша до оперы, балета, симфонии, концерта.

Учебник  4-го  класса  даёт  школьникам
представление  о  композиторской  и  народной
музыке,  о  музыке  народов  России,  ближнего  и
дальнего зарубежья. В учебнике найден «ключ» для
выявления  национальных  особенностей,
характерных  черт  музыки  того  или  иного  народа
(через  тождество  и  контраст,  сравнение,
сопоставление уклада жизни, природы и пр.).

Материал  учебников  структурирован  в
соответствии  с  поурочным  планированием
программы, дающим возможность полнее раскрыть
её  образовательный  и  воспитательный  потенциал.
Этот  «ход»  был  необходим  для  того,  чтобы
убедительно  показать  неслучайность  выбора
учебных  тем,  того  или  иного  «методического
ключа»  в  освоении  тематизма,  репертуара,  вида



музыкальной деятельности.
Освоение  учебных  тем  связано  с  разными

видами  музыкальной  деятельности  школьников,
когда  в  собственном исполнении они почувствуют
важную роль тех или иных выразительных средств
языка музыки. 

Изобразительно
е искусство

1.Куревина О.А.,
Ковалевская Е.Д.
Изобразительно
е  искусство.  3
класс.  –  М.:
Баласс

2.Куревина О.А.,
Ковалевская Е.Д.
Изобразительно
е  искусство.  4
класс.  –  М.:
Баласс

Программа   «Изобразительное  искусство»
(учебник «Разноцветный  мир») для  1-4  классов
представляет собой  единый курс для  обучения и
эстетического  развития  младших  школьников,
воспитывает в них  интерес к искусству, развивает
зрительную память,  умение  замечать  прекрасное в
окружающем  мире,  формирует  у  детей  наглядно-
образное  и  логическое  мышление,  совершенствует
их  речевые   навыки  и  обеспечивает  понимание
основных  законов  изобразительного  искусства.
Учащиеся  поэтапно  осваивают  начальные  навыки
изобразительной деятельности.
Особенности  курса:
1)  Сочетание  иллюстративного  материала  с
познавательным  и  с  ориентированным  на
практические  занятия  в  области  овладения
первичными  навыками  художественной  и
изобразительной деятельности.
2)   Последовательность,  единство  и   взаимосвязь
теоретических  и практических заданий. Основной
способ получения знаний  – деятельностный подход.
3)  Творческая  направленность  заданий,  их
разнообразие,  учёт  индивидуальности  ученика,
дифференциация по уровням выполнения, опора на
проектную  деятельность.  Поэтому   авторы
руководствуются  традиционным  для   учебников
«Школы  2100»  принципом минимакса.  Согласно
этому   принципу учебники содержат избыточные
знания,  которые учащиеся  могут усвоить, а также
избыточные задания, которые они могут  выполнить
по   собственному  желанию.   В   то   же   время
важнейшие понятия и связи,  входящие в минимум
содержания  (стандарт),  должны  усвоить  все
ученики.
4)   Практическая  значимость,  жизненная
востребованность результата деятельности. Решение
проблемных  творческих  продуктивных  задач   –
главный  способ  осмысления мира.
5)  Воспитание  в  детях  умения  согласованно
работать в коллективе.

Технология 1.Куревина О.А.,
Лутцева  Е.А.
Технология.  3
класс.  –  М.:

Курс   развивающе-обучающий  по   своему
характеру  с  приоритетом  развивающей  функции,
интегрированный  по  своей   сути.  В  его  основе
лежит  целостный  образ   окружающего  мира,



Баласс

2.Куревина О.А.,
Лутцева  Е.А.
Технология.  4
класс.  –  М.:
Баласс

который  преломляется  через  результат  творческой
деятельности  учащихся.  Технология  как  учебный
предмет является комплексным и интегративным по
своей  сути.  В  содержательном  плане  он
предполагает реальные взаимосвязи практически со
всеми предметами начальной школы.

Методическая  основа   курса  –  деятельностный
подход,  т.е.   организация  максимально  творческой
предметной деятельности детей, начиная с первого
класса.  Репродуктивным остаётся  только освоение
новых  технологических  приёмов,  конструктивных
особенностей  через  специальные упражнения.

В  предлагаемом  курсе  «Технология»
предусмотрены следующие  виды  работ:

–  простейшие  наблюдения  и  исследования
свойств  материалов,  способов   их   обработки;
анализ  конструкций,  их   свойств,  принципов  и
приёмов их создания;

–  моделирование,  конструирование  из   разных
материалов (по образцу, модели);

–   решение   доступных  конструкторско-
технологических   задач  (определение  области
поиска,   поиск   недостающей  информации,
определение спектра  возможных  решений,  выбор
оптимального  решения),  творческих
художественных задач (общий дизайн, оформление);

–  простейшее проектирование (принятие  идеи,
поиск  и   отбор  необходимой  информации,
окончательный  образ   объекта,  определение
особенностей  конструкции  и  технологии
изготовления  изделия,  подбор  инструментов,
материалов,  выбор   способов   их  обработки,
реализация замысла с корректировкой конструкции
и  технологии,  проверка  изделия  в  действии,
представление  (защита)  процесса  и  результата
работы).

Физкультура 1.Егоров  Б.Б.,
Пересадина
Ю.Е.
Физическая
культура.  1-4
класс.  –  М.:
Баласс

Целью программы  по  физической  культуре
является  формирование  у  учащихся  начальной
школы  основ  здорового  образа  жизни,  развитие
творческой  самостоятельности  посредством
освоения двигательной деятельности. 

Реализация  данной  цели  связана  с  решением
следующих образовательных задач:

-укрепление  здоровья  школьников  посредством
развития  физических  качеств  и  повышения
функциональных  возможностей
жизнеобеспечивающих систем организма;

-совершенствование жизненно важных навыков и
умений  посредством  обучения  подвижным  играм,
физическим упражнениям и техническим действиям
из базовых видов спорта;

-формирование  общих  представлений  о



физической культуре, её значении в жизни человека,
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;

-развитие интереса к самостоятельным занятиям
физическими  упражнениями,  подвижным  играм,
формам активного отдыха и досуга;

-обучение  простейшим  способам  контроля  за
физической  нагрузкой,  отдельными  показателями
физического  развития  и  физической
подготовленности.

Программа  обучения  физической  культуре
направлена на:

-реализацию  принципа  вариативности,
обосновывающего  планирование  учебного
материала  в  соответствии  с  половозрастными
особенностями учащихся, материально-технической
оснащённостью  учебного  процесса  (спортивный
зал,  спортивные пришкольные  площадки,  стадион,
бассейн),  региональными  климатическими
условиями  и  видом  учебного  учреждения
(городские, малокомплектные и сельские школы);

-реализацию  принципа  достаточности  и
сообразности,  определяющего  распределение
учебного  материала  в  конструкции  основных
компонентов  двигательной  (физкультурной)
деятельности,  особенностей  формирования
познавательной и предметной активности учащихся;

-соблюдение  дидактических  принципов  «от
известного  к  неизвестному»  и  «от  простого  к
сложному», ориентирующих выбор и планирование
учебного  содержания  в  логике  поэтапного  его
освоения, перевода учебных знаний в практические
навыки и умения, в том числе и в самостоятельной
деятельности;

-расширение  межпредметных  связей,
ориентирующих планирование  учебного материала
на  целостное  формирование  мировоззрения
учащихся  в  области  физической  культуры,
всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и
взаимообусловленности  изучаемых  явлений  и
процессов;

-усиление  оздоровительного  эффекта,
достигаемого  в  ходе  активного  использования
школьниками  освоенных  знаний,  способов  и
физических  упражнений  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,
самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями.

ОРКСЭ 1.Шемшурин
А.А.,
Брунчукова
Н.М.,  Демин

Цель  комплексного  учебного  курса «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  —
формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному  нравственному  поведению,
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основанному на знании культурных и религиозных
традиций  многонационального  народа  России  и
уважении  к  ним,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений.
Учебный  курс  является  культурологическим  и
направлен  на  развитие  у  школьников  10—11 лет
представлений  о  нравственных  идеалах  и
ценностях,  составляющих  основу  религиозных  и
светских  традиций,  на  понимание  их  значения  в
жизни  современного  общества,  а  также  своей
сопричастности  к  ним.  Основные
культурологические  понятия  учебного  курса  —
«культурная  традиция»,  «мировоззрение»,
«духовность  (душевность)»  и «нравственность» —
являются объединяющим началом для всех понятий,
составляющих  основу  курса  (религиозную  или
нерелигиозную).
  Новый курс призван актуализировать в содержании
общего  образования  вопрос совершенствования
личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной
связи  с  религиозными  и  общечеловеческими
ценностями. Курс должен сыграть важную роль как
в  расширении   образовательного  кругозора
учащегося,  так  и  в  воспитательном  процессе
формирования  порядочного,  честного,  достойного
гражданина.
       Основной принцип, заложенный в содержании
курса, — общность в многообразии, многоединство,
поликультурность,  —  отражает  культурную,
социальную,  этническую, религиозную  сложность
нашей страны и современного мира.


