
 



Русский язык  3 класс  (170 часов (5часов в неделю)) 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы  по русскому языку для 1-4 классов программы  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого «Русский язык» для 

общеобразовательной школы, утверждённой МО РФ являющейся составной частью системы учебников «Школа России» М., Просвещение, 2011), 

учебного плана образовательного учреждения.  

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Русский язык» авторов В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого для 1 – 4 классов (М. 

Просвещение). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

  развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечивает достижение основных целей изучения предмета:     

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты;  

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

пробуждение познавательного  интереса  к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



Систематический курс русского языка представлен  следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 

значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности 

заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление 

звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. 

      Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс.  

Программа рассчитана на  5 часов в неделю, во 2 классе –  170 часов  ( 34 учебные недели) 

3.Место курса в учебном плане 

В 3 классе на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Программа рассчитана на  5 часов в неделю, во 2 классе –  170 часов  ( 34 учебные недели) 

4. Результаты изучения курса в  3 классе. 

Личностные  результаты:  

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского Общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками | различных социальных ситуациях,\умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на  мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  к реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения  коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 



предмета «Русский язык». 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации Информации. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык» 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата 

 Активное использование речевых средств и средств для решения  коммуникативных и познавательных задач 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 
 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

5. Содержание курса. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 



Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и 

что? Единственное и множественное число существительных. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число прилагательных. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных 

Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число  глаголов. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и 

что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распро-

страненные и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова ©   гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использо-

ванием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 



Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение 

Учебно - тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и речь  2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание  14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение 14 

 
Итого: 170 часов 

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ  

 

Период 

обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 42 часов проверочная работа –  1 

контрольных списываний – 1 

контрольных диктантов – 2 

диагностических работ – 1 

словарных диктантов – 2 

проверочных диктантов - 1 

2 четверть 38 часов контрольных диктантов –1 

проверочная работа – 1 

словарных диктантов – 1 

контрольных списываний – 1 

диагностических работ – 1 

3 четверть 50 часов проверочные работы– 1 

контрольных списываний –1 

проверочных диктантов – 2 

контрольных диктантов – 1 

словарных диктантов - 2 

4 четверть 40 часов контрольных списываний – 1 

диктантов – 2 



проверочных работ – 4 

диагностических работ - 1 

Итого: 170 часов  

(5 часов в неделю) 

контрольных списываний –  4 

контрольных диктантов – 6 

словарных диктантов - 6 

проверочных диктантов - 3 

проверочных работ – 5 

диагностических работ –3 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля. 
    Текущий  контроль проводится в ходе изучения темы (проверка обучающих  классных и домашних работ, небольшие проверочные работы); 

Итоговый контроль  проводится после изучения отдельного раздела курса, в конце усвоения наиболее важных тем (тесты, контрольные работы) 

Методы опроса. 
 Фронтальный опрос (эффективен в качестве умственной зарядки, он  помогает мобилизовать внимание учащихся, предупреждает забывание знаний, 

восстанавливает в памяти раннее изученное). 

 Коллективный опрос (предупредительные, объяснительные, словарные, итоговые диктанты, грамматические контрольные работы, тесты, перфокарты, 

карточки контроля заданий, задания « Потренируйся!» и другие). 

 Индивидуальный опрос письменный и устный; 

 Монологическое высказывание на лингвистическую тему; 

 Самостоятельное составление таблиц, схем классифицированного характера; 

 Индивидуальная работа по карточкам; 

 Индивидуальная письменная проверка различного рода грам. заданий и т.д. 

 Уплотнённый, или комбинированный, опрос (2-3 ученика работают у доски, а остальные выполняют различные виды заданий на уроках повторения и 

обобщения изученного материала) 

Проверка и оценка усвоения программы. 
Основные виды письменных работ по русскому языку:  списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, 

контрольные, словарные и т. д.), обучающие изложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс — 8—10. 

1 четверть сочинений – 1 

изложений - 2 

2 четверть изложений - 1 

сочинений - 1 

3 четверть изложений – 3 

сочинение – 3  

4 четверть изложений - 1 

Итого: изложений -7 

сочинений - 5 



Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:  II класс, первое полугодие — 25—30, конец года — 35—45; III класс, конец 

первого полугодия — 45—55, конец года — 55—65; IV класс, конец полугодия — 65—70, конец года — 75—80. Количество слов в текстах для 

изложений: II класс, первое полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов; III класс, конец первого полугодия – 60-70 слов, конец года – 70-

85 слов; IV класс, конец первого полугодия – 80-90 слов, конец года – 95-100 слов. 

В текстах, предназначенных для изложения, количество слов для каждого класса соответственно увеличивается на 15—20. Содержание текстов 

оказывает познавательное, воспитательное воздействие на учащихся. 

Материально-техническое обеспечение. 

Учебники: 

Русский язык. 
2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

3.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

Рабочие тетради  (Русский язык). 

1. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

2. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  3 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

Библиографический список для учителя: 
1. Ситникова Т.Н., Яценко И. Ф., Васильева Н.Ю.. Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс.-М.: ВАКО, 2013. – 368с. 

2. КИМы. Русский язык. 2 класс. Сост. В.А. Синякова-М.:ВАКО, 2013. -80с 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (РУССКИЙ ЯЗЫК) 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема урока  

 

Тип урока 

 

Примечание 

план факт 

Язык и речь (2 часа) 

1   Наша речь и наш язык. Развитие речи. Составление текста по рисунку. Урок повторения и систематизации 

знаний. 

 

2   Наша речь и наш язык. Урок повторения и систематизации 

знаний. 

 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов) 

3   Текст. Урок развития умений и навыков.  

4   Типы текстов.  Урок формирования умений и  

навыков. 

 

5   Предложение. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции  

картины. 

Урок повторения и систематизации 

знаний. 

 

6   Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Комбинированный урок.  

7   Восклицательные и невосклицательные предложения. Урок формирования умений и  

навыков. 

 

8   Виды предложений по цели высказывания и по интонации.  

Словарный диктант. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

9   Предложение с обращением.  Урок изучения нового материала.  

10   Состав предложения. Урок повторения и систематизации 

знаний. 

 

11   Главные и второстепенные члены предложения. Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

12   Входная диагностическая работа. Контроль знаний, умений и  

навыков. 

 

13    Простое и сложное предложения. Урок изучения нового материала.  

14   Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в сложном 

предложении. 

Урок формирования умений и  

навыков. 

 

15   Словосочетание. Урок изучения нового материала.  

16   Контрольный диктант. Комбинированный урок.  

Слово в языке и речи (19 часов) 

17   Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

Комбинированный урок.  

18   Синонимы и антонимы. Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 



19   Омонимы. Урок формирования умений и 

навыков. 

 

20   Слово и  словосочетание. Урок-исследование.  

21   Фразеологизмы. Урок изучения нового материала.  

22   Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова «Ёлочка».   Урок развития умений и навыков.  

23   Части речи. Урок формирования умений и  

навыков. 

 

24   Части речи. Развитие речи. Составление текста. Комбинированный урок.  

25   Различение в тексте имён существительных, глаголов и имён 

прилагательных. 

Урок-закрепление.  

26   Имя числительное. Урок изучения нового материала.  

27   Имя числительное. 

Проверочная работа по теме «Части речи». 

Комбинированный урок.  

28   Однокоренные слова. Урок развития умений и навыков.  

29   Гласные звуки и буквы. Правописание слов с ударными и 

безударными гласными в корне. 

Урок развития умений и навыков.  

30   Согласные звуки и буквы. Словарный диктант. Урок развития умений и навыков.  

31   Правописание разделительного мягкого знака. Урок развития умений и навыков.  

32   Слово и слог. Звуки и буквы. Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

33   Развитие речи. Изложение повествовательного текста. Урок развития умений и навыков.  

34   Проверочный диктант по теме «Слово в языке и речи». Контрольно-обобщающий урок.  

35   Проект «Рассказ о слове». Урок-проект.  

Состав слова (16 часов) 

36   Корень слова. Однокоренные слова.  Урок развития умений и навыков.  

37   Корень слова. Однокоренные слова.  Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

38   Контрольное списывание  Контроль знаний, умений и 

навыков. 

 

39   Работа над ошибками. Формы слова. Окончание. Урок изучения нового материала.  

40   Формы слова. Окончание. Урок развития умений и навыков.  

41   Контрольный диктант. Контроль знаний, умений и навыков.  

42   Работа над ошибками. Приставка. Урок изучения нового материала.  

43   Приставка. Урок развития умений и навыков.  

44   Приставка. Урок развития умений и навыков.  

45   Суффикс. Урок изучения нового материала.  

46   Суффикс. Урок развития умений и навыков.  

47   Суффикс. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А.А. 

Рылова «В голубом просторе». 

Комбинированный урок.  

48   Основа слова. Урок изучения нового материала.  



49   Обобщение  знаний о составе слова.  

Проверочная работа по теме «Состав слова» 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

50   Развитие речи. Изложение повествовательного текста. Контрольно-обобщающий урок.  

51   Проект «Семья слов». Урок-проект.  

Правописание частей слова (29 часов) 

52   Общее представление о правописании слов с орфограммами в 

значимых частях слова. 

Урок-исследование.  

53   Правописание слов с безударными гласными в корне. Урок формирования умений навыков.  

54   Правописание слов с безударными гласными в корне. Урок-практика.  

55   Правописание слов с безударными гласными в корне. Комбинированный урок.  

56   Правописание слов с безударными гласными в корне. Урок-игра.  

57   Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными. 

Урок формирования умений и  

навыков. 

 

58   Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными . 

Урок-практика.  

59   Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными. 

Урок развития умений и навыков.  

60   Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне. 

Урок-игра.  

61   Контрольное списывание  

 

Контроль знаний, умений и  

навыков. 

 

62   Непроизносимые согласные. 

Работа над ошибками. 

Урок формирования умений и 

навыков. 

 

63   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Урок развития умений и навыков.  

64   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Урок-практика.  

65   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Урок развития умений и навыков.  

66   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Урок-игра.  

67   Правописание слов с удвоенными согласными. Урок формирования умений и  

навыков. 

 

68   Развитие речи. Составление текста по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка». 

Комбинированный урок.  

69   Правописание суффиксов и приставок. Урок развития умений и навыков.  

70   Правописание суффиксов -ек, -ик; -ок. Урок изучения нового материала.  

71   Правописание приставок. Словарный диктант. Урок изучения нового материала.  

72   Правописание суффиксов и приставок. Урок-игра.  

73   Правописание приставок и предлогов. Урок-исследование.  

74    Контрольный диктант.  Контроль знаний, умений и навыков.  

75   Правописание приставок и предлогов. Урок формирования  

умений и  

навыков. 

 



76   Правописание приставок и предлогов. Промежуточная 

диагностическая работа. 

Контроль знаний, умений и  

навыков. 

 

77   Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Урок-исследование.  

78   Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Комбинированный урок.  

79   Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

80   Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

 

Урок-исследование.  

Части речи (76 часов) 

81   Части речи. Урок введения в новую тему.  

82   Имя существительное как часть речи. Урок формирования умений и  

навыков. 

 

83   Начальная форма имени существительного. Урок развития умений и навыков.  

84   Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

 

Урок формирования умений и  

навыков. 

 

85   Устаревшие слова. Урок изучения нового материала.  

86   Развитие речи. Изложение по самостоятельно составленному плану. Комбинированный урок.  

87   Собственные и нарицательные имена существительные. Урок формирования умений и  

навыков. 

 

88   Контрольное списывание. Контроль знаний, умений и  

навыков. 

 

89   Проект «Тайна имени». Урок-проект.  

90   Работа над ошибками. Число имён существительных. Урок формирования  

умений и навыков. 

 

91   Имена существительные, имеющие форму одного числа. 

Развитие речи. Письмо по памяти. 

Комбинированный урок.  

92   Род имён существительных. Урок формирования умений и  

навыков. 

 

93   Род имён существительных. Урок развития умений и навыков.  

94   Род имён существительных. Словарный диктант. Комбинированный урок.  

95   Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. Урок изучения нового материала.  

96   Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. Урок развития умений и навыков.  

97   Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 

Составление рассказа по серии картин. 

Комбинированный урок.  

98   Проверочный диктант по теме «Род и число имён  

существительных». 

Контроль знаний, умений и  

навыков. 

 

99   Работа над ошибками.  

Изменение имён существительных по падежам. 

Урок введения в новую тему.  

100   Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван-царевич и 

Комбинированный урок.  



лягушка-квакушка». 

101   Именительный падеж. Урок изучения нового материала.  

102   Родительный падеж. Урок изучения нового материала.  

103   Дательный падеж. Урок изучения нового материала.  

104   Винительный падеж. Урок изучения нового материала.  

105   Творительный падеж. Урок изучения нового материала.  

106   Предложный падеж. Урок изучения нового материала.  

107   Развитие речи. Изложение текста повествовательного типа. Комбинированный урок.  

108   Обобщение знаний об имени существительном. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Урок-конференция.  

109   Развитие речи. Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона. 

«Конец зимы. Полдень». 

Комбинированный урок.  

110   Проект «Зимняя страничка». Урок-проект.  

111   Проверочный диктант по теме «Имя существительное». Контроль знаний, умений и  

навыков. 

 

112   Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Урок введения в новую тему.  

113   Связь имени прилагательного с именем существительным. Урок развития умений и навыков.  

114   Сложные имена прилагательные. Урок изучения нового материала.  

115   Развитие речи. Составление текста-описания в научном стиле. Комбинированный урок.  

116   Развитие речи. Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины М.А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». 

Комбинированный урок.  

117   Изменение имён прилагательных по родам. Урок формирования умений и  

навыков. 

 

118   Изменение имён прилагательных по родам. Урок развития умений и навыков.  

119   Изменение имён прилагательных по родам. Комбинированный урок.  

120   Изменение имён прилагательных по числам. Урок формирования умений и  

навыков. 

 

121   Изменение имён прилагательных по числам. 

Развитие речи. Составление текста-описания о животном. 

Комбинированный урок.  

122   Изменение имён прилагательных по падежам. Урок формирования умений и 

навыков. 

 

123   Изменение имён прилагательных по падежам. Урок развития умений и навыков.  

124   Обобщение знаний об имени прилагательном. Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

125   Морфологический разбор  имени прилагательного. Урок развития умений и навыков.  

126   Обобщение знаний об имени прилагательном.  

Словарный диктант. 

Урок-игра.  

127   Проверочная работа  по теме «Имя прилагательное». Контроль знаний, умений и   



навыков. 

128   Развитие речи. Обучающее сочинение-отзыв по репродукции картины 

А.А. Серова «Девочка с персиками». 

Урок развития умений и навыков.  

129   Проект «Имена прилагательные в загадках». Урок-проект.  

130   Контрольный диктант  Контроль знаний, умений и  

навыков. 

 

131   Работа над ошибками. 

Личные местоимения. 

Урок введения в новую тему.  

132   Местоимения 3-го лица. Урок изучения нового материала.  

133   Роль местоимений в предложении .Развитие речи. Составление 

письма. 

Комбинированный урок.  

134   Морфологический разбор местоимения. Урок развития умений и навыков.  

135   Проверочная работа по теме «Местоимение». Контроль знаний, умений и навыков.  

136   Глагол как часть речи. Урок формирования умений и  

навыков. 

 

137   Глагол как часть речи. Урок развития умений и навыков.  

138   Значение и употребление в речи глаголов. Урок развития умений и навыков.  

139   Развитие речи. Составление текста по сюжетным картинкам. Комбинированный урок.  

140   Начальная форма глагола. Урок формирования умений и  

навыков. 

 

141   Начальная форма глагола. Урок развития умений и навыков.  

142   Изменение глаголов по числам. Урок развития умений и навыков.  

143   Число глаголов. Развитие речи. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Комбинированный урок.  

144   Изменение глаголов по временам. Урок формирования умений и  

навыков. 

 

145   Изменение глаголов по временам. Урок развития умений и навыков.  

146   Изменение глаголов по временам. Урок-практика.  

147   Развитие речи. Изложение повествовательного текста. Комбинированный урок.  

148   Изменение глаголов по временам. Урок закрепления  

полученных знаний. 

 

149   Род глаголов в прошедшем времени. Урок формирования умений и  

навыков. 

 

150   Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 

Развитие речи. Составление предложений и текста. 

Комбинированный урок.  

151   Правописание частицы НЕ с глаголами. Урок изучения нового материала.  

152   Правописание частицы НЕ с глаголами. 

 

Урок развития умений и навыков.  

153   Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глагола. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 



154   Конференция на тему «Части речи в русском языке». Урок-конференция.  

155   Проверочная работа по теме «Глагол». Контроль знаний, умений и  

навыков. 

 

156   Контрольный диктант  Контроль знаний, умений и  

навыков. 

 

Повторение (14 часов) 

157   Работа над ошибками. Повторение  

по теме «Части речи». 

Урок повторения и систематизации. 

 

 

158   Повторение по теме «Части речи». Словарный диктант  Комбинированный урок.  

159   Орфограммы в значимых частях слова. Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

160   Контрольный диктант  Контроль знаний, умений и  

навыков. 

 

161   Работа над ошибками. 

Орфограммы в значимых частях слова. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

162   Развитие речи. Составление предложений по рисункам. Комбинированный урок.  

163   Обобщение знаний по курсу «Русский язык». Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

164   Контрольное списывание. Контроль знаний, умений и  

навыков. 

 

165   Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по курсу «Русский язык». 

Урок повторения и  

систематизации. 

 

166   Итоговая диагностическая работа. Контроль знаний, умений и навыков.  

167   Повторение изученного за год. Урок закрепления полученных знаний.  

168   Викторина «Знаешь ли ты русский язык». Урок-викторина.  

169   Повторение изученного за год. Урок закрепления полученных знаний.  

170   Игра «Язык родной, дружи со мной». Урок-игра.  



Математика  3 класс  (170 часов (5часов в неделю)) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной образовательной программы  и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Петерсон Л. Г. Математика. 3 класс: учебник : в 3 ч. / Л. Г. Петерсон. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Петерсон Л. Г. Математика. 3 класс. Методические рекомендаци: пособие для учителей / Л. Г. Петерсон. – М.: Просвещение, 2021. 

3. Петерсон Л. Г. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы. Выпуск 3/1 / Л. Г. Петерсон [и др.]. – М.: Просвещение, 

2021. 

4. Петерсон Л. Г. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы. Выпуск 3/2 / Л. Г. Петерсон [и др.]. – М.: Просвещение, 

2021. 

5. Электронное приложение к учебнику математики Л. Г. Петерсон. 3 класс [Электронный ресурс]. – М.: НОУ УМЦ «Школа 2000…», 

2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Программа рассчитана на 170 ч. в год (5 часов в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ-12; 

 практических работ - 2;  

 проектных работ-5 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, являются: 
 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки. 

Задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе, и в частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики начального этапа обучения математике, принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к 

своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе; 



8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Ключевая идея  курса заключается в том, что содержание, методики и дидактические основы курса математики «Учусь учиться» 

создают условия, механизмы и конкретные педагогические инструменты для практической реализации в ходе изучения курса расширенного 

набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются познание – поиск истины, правды, справедливости, стремление к 

пониманию объективных законов мироздания и бытия, созидание – труд, направленность на создание позитивного результата и готовность 

брать на себя ответственность за результат, гуманизм – осознание ценности каждого человека как личности, готовность слышать и понимать 

других, сопереживать, при необходимости – помогать другим. 

Cпецифика курса математики требует особой организации учебной деятельности школьников. Содержание курса математики строится 

на основе:  
 системно - деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. 

Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.);  

 системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система 

начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин);  

 дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л.Г. Петерсон).  

Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться предусмотрено 

системное прохождение каждым учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно:  

1) приобретение опыта выполнения УУД;  

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры учебной деятельности);  

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция;  

4) контроль.  

На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по технологии деятельностного метода «Перспектива» 

(ТДМ). Дети не получают знания в готовом виде, а добывают их в процессе собственной учебной деятельности. При этом обеспечивается 

возможность выполнения ими всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, предусмотренных ФГОС.  

На основе приобретённого опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД (второй этап). После этого они применяют 

построенный общий способ, проводят самоконтроль и при необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, по мере 

освоения УУД проводится контроль данного УУД и умения учиться в целом (четвёртый этап).  

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы дидактических принципов деятельностного 

метода обучения «Перспектива»: принцип деятельности, непрерывности, целостного  представления о мире, минимакса, психологической 

комфортности, вариативности, творчества. Их реализация в образовательном процессе создаёт условия для развития каждого ребёнка как 

самостоятельного субъекта учебной деятельности, формирования у него способностей к рефлексивной самоорганизации, воспитания 

гражданской позиции, социально значимых личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и поддержки здоровья, 

активного использования информационных ресурсов.  

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов данного курса организовать полноценную 

математическую деятельность учащихся с целью получения нового знания, его преобразования и применения, включающую три основных 

этапа математического моделирования:  

1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального мира;  

2) этап изучения математической модели средствами математики;  

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру.  

На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 



зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 

этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Новизна данной программы определяется тем, что предполагает осуществлять индивидуальный контроль за формированием предметных и 

метапредмтеных компетенций, пользуясь новой системой оценки планируемых результатов.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических 

технологий обучения: 

 дидактической системы деятельностного метода; 

 проблемно-диалогического обучения; 

 технология коллективного способа обучения; 

 технология оценивания образовательных достижений; 

 технология проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МАОУ лицей №27 проводится в форме итоговых контрольных, 

переводных  и диагностических работ. 

Виды и формы контроля 
В курсе математики в 3-ем классе предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль. Для текущего контроля используются 

самостоятельные работы на печатной основе, которые проводятся по пройденному материалу приблизительно раз в неделю. 

Самостоятельные работы носят обучающий характер. При проведении самостоятельных работ ставится прежде всего цель - выявить 

уровень математической подготовки детей и своевременно устранить имеющиеся пробелы знаний. Уровень трудности работ, как правило, 

высок. Работы рассчитываются на 10-15 минут. Оценка за самостоятельные работы ставится после того, как проведена работа над ошибками. 

Оценивается не столько то, что ребёнок успел сделать во время урока, а то, как в итоге он поработал над материалом. В самостоятельных 

работах принципиально важно качество работы над собой и оценивается только успех. 

Основная функция контрольных работ – контроль знаний.  Результаты контрольной работы не исправляются.  На контрольные работы  

отводится от 30 до 45 минут. Проводятся они примерно 2-3 раза в четверть.  

 В конце года дети сначала пишут переводную работу, определяющую способность к продолжению обучения в следующем классе в 

соответствии с  государственным стандартом знаний, а затем – итоговую контрольную работу, выявляющую глубину и прочность усвоения 

программного материала. Время выполнения итоговой работы может быть увеличено до двух учебных часов. 

Оценивание контрольных работ проводится по условной шкале или используется «Электронное приложение к учебнику математики». 

 

№ п/п Виды и формы контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Текущий 

1 Математический диктант      

2 Индивидуальная работа по 

карточкам 

     



3 Мини-тесты      

Тематический 

1 Самостоятельная работа 10 8 15 4 37 

2 Математический диктант 1 1 1 1 4 

3 Проверочная работа 2 2 2 1 7 

Итоговый 

1 Административная контрольная 

работа 

1 1 1 1 4 

2 Итоговая контрольная работа    1 1 

3 Переводная контрольная работа    1 1 

График контрольных работ по математике. 

Л. Г. Петерсон. 3 класс. 

Дата №  контрольной 

работы 

Цель контроля 

 Контрольная работа № 1. Проверить изученные случаи отношений множеств, решение задач на пропорциональное деление, 

арифметические действия, изученных случаев во втором классе. 

 Контрольная работа № 2. Проверить знание нумерации многозначных чисел, навыки сравнения и действия над многозначными 

числами, решения задач изученных видов и уравнений. 

 Контрольная работа № 3. Проверить навык умножения и деления круглых чисел, умение выражать именованные числа в разных 

единицах измерения, выполнять действия с многозначными числами, решать задачи. 

 Контрольная работа № 4. Проверить умение выполнять деление многозначных чисел на однозначное, составлять уравнения и 

решать задачи изученных видов. 

 Контрольная работа № 5. Проверить умение преобразовывать единицы времени, решать задачи на определение времени, решать 

составные уравнения, выполнять арифметические действия с многозначными числами. 

 Контрольная работа № 6. Проверить умение решать задачи на нахождение площади, периметра и объёма. Задач на движение, 

используя формулы и таблицу, навыки действия с многозначными числами, решения составных 

уравнений и преобразования величин. 

 Контрольная работа № 7. Проверить умение умножать многозначные числа на трёхзначное число, решать задачи с величинами 

«производительность», «время», «работа», решать составные уравнения, выполнять преобразование 

величин. 



 Контрольная работа № 8. Проверить умение использовать формулу произведения во взаимосвязи между величинами, умение 

решать составные уравнения и составные задачи и изученных видов, выполнять арифметические действия 

с многозначными числами и преобразовывать величины. 

 Переводная контрольная 

работа. 

Проверить навыки выполнения  устных и письменных вычислений; решение задач изученных видов; 

преобразование величин. 

 Итоговая контрольная 

работа. 

Проверить навыки знания нумерации многозначных чисел, составления программы действий и 

вычислений; умение решать задачи изученных видов; решение составных уравнений; действия с 

именованными числами; отношение между множествами. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
В том числе на: 

уроки контрольные работы 

1. Повторение 

 

5 5  

2  Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных 

чисел. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема). 

14 13 1 

3 Операции над числами 13 12 1 

4 Умножение и деление 11 10 1 

5 Умножение и деление многозначного числа 21 20 1 

6 Меры времени 16 15 1 

7 Формулы. Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения 

18 17 1 

8 Письменное умножение двузначных чисел 23 21 2 

9 Повторение 15 13 2 

 Итого: 136 126 10 

 

Содержание  предмета 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание 

многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление (без остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных чисел. 



Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами (40 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и 

кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость − время (задачи на движение), объем выполненной 

работы − производительность труда − время (задачи на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.  

Геометрические фигуры и величины (11 ч) 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных 

фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (14 ч) 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. Определение времени по часам. Название 

месяцев и дней недели. Календарь. Соотношение между единицами измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, 

P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема куба: V = a × а × а. 

Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью 

формулы 

a = b × c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам.  

Алгебраические представления (10 ч) 

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x 

– a = b, а × х = b, а : х = b, x : a =b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 



Математический язык и элементы логики (14 ч) 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, переменных 

и формул, изображением пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 

высказываний с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», 

«иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера−Венна. 

Подмножество. Знаки Ì и Ë . Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства 

объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

Работа с информацией и анализ данных (12 ч) 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из истории календаря». Планирование поиска и организации 

информации Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах. Оформление и представление результатов выполнения 

проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио ученика 3 класса. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся:  

Линия развития учащихся средствами предмета «Математика»  

к концу второго года обучения 

–производить вычисления для принятия 

решений в различных жизненных 

ситуациях 

– читать и записывать сведения об 

окружающем мире на языке 

математики 

– строить цепочки логических 

рассуждений, используя 

математические сведения 

– узнавать в объектах 

окружающего мира 

известные геометри-

ческие формы и работать 

с ними 

3 класс 

Уметь читать, записывать и сравнивать 

многозначные числа (в пределах 

миллиарда); 

Уметь выполнять письменное сложение и 

вычитание многозначных чисел, умножение 

и деление многозначного числа на 

однозначное, умножение и деление на 10, 

100, 1000 и т.д., умножение и деление 

круглых чисел, сводящееся к предыдущим 

случаям, умножение многозначных чисел. 

Уметь использовать изученные 

свойства операций над числами для 

упрощения вычислений.  

Уметь применять правила порядка 

действий в выражениях, содержащих 

3-4 действия (со скобками и без них). 

Знатьформулыпути (s=v•t), 

стоимости (C=a•n), работы  (A=v•t), 

площади и периметра 

прямоугольника (S=a•bP=(a+b)•2), 

Уметь устанавливать 

принадлежность множеству 

его элементов, обозначать 

элементы множеств на 

диаграмме Венна, находить 

объединение и пересечение 

множеств. Уметь в 

простейших случаях 

осуществлять 

систематический перебор 

Уметь выполнять 

простейшие 

преобразования фигур на 

плоскости, уметь 

находить объединение и 

пересечение фигур. 

Уметь находить площадь 

и периметр 

прямоугольника. 



Уметь правильно выполнять устные 

вычисления с многозначными числами в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Знать названия компонентов действий. 

Уметь читать числовые и буквенные  

выражения, содержащие 1-2 действия, с 

использованием терминов: сумма, разность, 

произведение, частное. 

уметь их использовать для решения 

текстовых задач. 

Знать единицы измерения массы и 

времени: килограмм, грамм, центнер, 

тонна, секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век – и 

соотношения между ними. Знать 

названия месяцев и дней недели. 

Уметь определять время по часам. 

Уметь анализировать и решать 

изученные виды текстовых задач в 2-

4 действия на все четыре 

арифметические действия. Уметь 

решать с комментированием по 

компонентам действий уравнения 

основных видов (а+х=b, a-x=b, a:x=b, 

x:a=b) и составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых (2 

шага). 

вариантов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики за 3 класс: 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты  

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-

этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности.  

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в 

системе знаний.  

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.  

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и 

волевая саморегуляция.  

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить 

выходы из спорных ситуаций.  

7. Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности.  

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя.  

Метапредметные результаты  

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, 

выявлять и конструктивно устранять причины затруднения.  

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее 

эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.  



3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера.  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (для представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.  

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего выступления и 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

8. Формирование специфических для математики логических операций(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, 

установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления.  

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать 

возможность и право каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения.  

11. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их 

возникновении готовность конструктивно их разрешать.  

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщённого характера и роли в 

системе знаний.  

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные связи 

и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания.  

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета Математика».  

Предметные результаты  

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений.  

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.  

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 

значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать 

простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и 

графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний   для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Приобретение первоначальных навыков работы на 

компьютере 



Требования к оцениванию. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения или 

используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций;  

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков;  

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам;  

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий;  

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос;  

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  

 неправильное произношение математических терминов. 

Нормы оценок: 
Контрольная работа: 

Примеры. 

«5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки; 

«2» – 4 и более ошибок. 

Задачи. 

«5» – без ошибок; 



«4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки; 

«2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; 

неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл. 

Устный счет: 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1ошибка; 

«3» - 2-3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

Литература: 

1. Петерсон Л. Г. Математика. 3 класс: учебник : в 3 ч. / Л. Г. Петерсон. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Петерсон Л. Г. Математика. 3 класс. Методические рекомендаци: пособие для учителей / Л. Г. Петерсон. – М.: Просвещение, 2021. 

3. Петерсон Л. Г. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы. Выпуск 3/1 / Л. Г. Петерсон [и др.]. – М.: 

Просвещение, 2021. 

4. Петерсон Л. Г. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы. Выпуск 3/2 / Л. Г. Петерсон [и др.]. – М.: 

Просвещение, 2021. 

5. Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики, 3 класс. – М.: «Школа 2000...», 2019 

6. Савинов Е.С. Стандарты второго поколения. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Изд. 4-е, перераб. – М.: Просвещение, 2020 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Электронное приложение к учебнику математики Л. Г. Петерсон. 3 класс [Электронный ресурс]. – М.: НОУ УМЦ «Школа 2000…», 

2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 



Календарно – тематическое планирование по  математике (5 часов в неделю). 

 
№ урока 

по плану 
№  урока по 

учебнику 
Дата по 

плану 

Дата 

факт. 
Тема уроков 

1-3 - 
  

Повторение. Устная и письменная нумерация в пределах тысячи. Решение примеров на 

табличное и внетабличное  умножение и деление 
 - 

  

Повторение. Операции с именованными числами. Величины. Действия с величинами 

 - 
  

Повторение. Решение уравнений. 
4 1 

  

Множество и его элементы. 
5 2 

  

Способы задания множества. 
6 3 

  

Равные множества. Элементы множества. Пустое множество. 
7 4 

  

Равные множества. Элементы множества. Пустое множество. 
8 - 

  

Входная контрольная работа 

9 5 
  

Диаграмма Эйлера – Венна. Знаки «принадлежит» и «не принадлежит» множеству (                        ). 
10 6 

  

Диаграмма Эйлера – Венна. Знаки «принадлежит» и «не принадлежит». С-1,С-2. 
11 7 

  

Подмножество. Знаки ⊂ и ⊄. 
12 8 

  

Задачи на приведение к 1 (первый тип). 
13 9 

  

Задачи на приведение к 1 (первый тип). 
14 - 

  

Подмножество. Задачи на приведение к 1 (первый тип). С-3.  

15 10 
  

Пересечение множеств. Знак ∩. 
16 11 

  

Свойства пересечения множеств. 
17 12 

  

Пересечение множеств и его свойства. С-4. 
18 13 

  

Обратные задачи на приведение к единице (второй тип). 
19 14 

  

Объединение множеств. Знак U 
20 15 

  

Объединение множеств. Решение задач. 
21 16 

  

Умножение чисел в столбик: 24х8 
22 17 

  

Объединение множеств и его свойства. Задачи на приведение к 1 (второй тип). С-5. 
23 18 

  

Разбиение множеств на части. 
24 19 

  

Разбиение множеств на части. 
25 - 

  

Пересечение и объединение множеств. Задачи на приведение к 1. Классификация. 

26 20 
  

Как люди научились считать 

27 21 
  

Как люди научились считать 

28 1-19 
  

Контрольная работа № 1. 
29 - 

  

Работа над ошибками 

30 22 
  

Нумерация натуральных чисел. Многозначные числа. 
31 23 

  

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 
32 24 

  

Сравнение многозначных чисел. 
33 25 

  

Сумма разрядных слагаемых. 
34 - 

  

Проверочная работа по теме: «Задачи на приведение к единице». 
35 - 

  

Работа над ошибками. 



36 26 
  

Сложение и вычитание многозначных чисел. 
37 27 

  

Сложение и вычитание многозначных чисел. С-6. 
38 28 

  

Преобразование единиц счета. 
39 29 

  

Преобразование единиц счета.С-7. 

40 30 
  

Свойства действий с многозначными числами.  
41 31 

  

Свойства действий с многозначными числами.  
42 32 

  

Свойства действий с многозначными числами. С-8. 

43 20-32 
  

Контрольная работа № 2. 
44 - 

  

Работа над ошибками 

45 33 
  

Умножение чисел на 10, 100, 1000. 

46 34 
  

Умножение круглых чисел. 

47 35 
  

Умножение круглых чисел. 

48 36 
  

Деление чисел на 10, 100, 1000. 
49 37 

  

Деление круглых чисел. 
50 38 

  

Деление круглых чисел. 
51 - 

  

Умножение и деление круглых чисел. С-9,  С-10. 
52 39 

  

Единицы длины. 
53 40 

  

Единицы длины. С-11. 
54 41 

  

Единицы массы. Грамм. Тонна. Центнер. 
55 42 

  

Единицы массы. С-12. 
56 43 

  

Единицы длины и единицы массы. 
57 33 - 43 

  

Контрольная работа № 3. 
58 1 

  

Умножение на однозначное число. 
59 2 

  

Умножение круглых чисел в столбик. 
60 3 

  

Умножение круглых чисел в столбик. 
61 4 

  

Нахождение чисел  по сумме и разности. 
62 5 

  

Нахождение чисел  по сумме и разности. 
63 - 

  

Умножение многозначных круглых чисел. С-13. 

64 6 
  

Деление на однозначное число углом. 
65 7 

  

Деление на однозначное число углом. 
66 8 

  

Деление на однозначное число углом: 312:3. 
67 - 

  

Деление на однозначное число углом: 312:3. 
68 9 

  

Деление на однозначное число углом: 460:2 
70 10 

  

Деление на однозначное число углом: 460:2 
71 12 

  

Деление круглых чисел углом. 

72 - 
  

Деление круглых чисел углом. 

73 13 
  

Деление на однозначное число с остатком. 

74 14 
  

Деление на однозначное число с остатком. 

75 - 
  

Деление на однозначное число (и сводящихся к нему случаи деления круглых чисел). С-17. 

77 - 
  

Решение задач. 

78 1-14 
  

Контрольная работа № 4. 



79 - 
  

Работа над ошибками 

80 15 
 Перемещение  

Перемещение фигур на плоскости. 
81 16 

  

Симметрия относительно прямой.  

82 17 
  

Построение симметричных фигур. 

83 18 
  

Симметрия фигур. 

84 19 
  

Симметрия фигур. 

85 20 
  

Симметрия фигур. С-18. 

86 21 
  

Меры времени. Календарь. 

87 22 
  

Таблица мер времени. 

88 23 
  

Таблица мер времени. 

89 24 
  

Меры времени: час, минута, секунда. 
90 25 

  

Часы. 

91 26 
  

Таблица мер времени. Часы. С-21. 

92 27 
  

Преобразование единиц времени. 
93 28 

  

Преобразование единиц времени. С-22. 
94 29 

  

Переменная. 

95 30 
  

Выражение с переменной. 

96 - 
  

Выражение с переменной. С-23. 

97 31 
  

Верно и неверно. Высказывания. 
98 32 

  

Равенство и неравенство. 

99 33 
  

Равенство и неравенство. 

100  
  

Равенство и неравенство. С-24. 

101 34 
  

Уравнения. 

102 35 
  

Упрощение записи уравнений. 
103 36 

  

Составные  уравнения. 

104 37 
  

Составные  уравнения. 

105 - 
  

Составные  уравнения. С-25 

106 - 
  

Решение задач. 

107 15-37 
  

Контрольная работа № 5. 
108 - 

  

Работа над ошибками 

109 38 
  

Формулы. 

110 39 
  

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда: V=a*b*c. 

111 40 
  

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда: V=a*b*c. 

112 41 
  

Формула деления с остатком: a=b*c+r, r^b. 

113 42 
  

Формула деления с остатком: a=b*c+r, r^b. 

114 - 
  

Формулы площади и периметра прямоугольника, S=a*b, P=(a+b)*2. 

115 - 
  

Формулы площади и периметра прямоугольника, объёма прямоугольного параллелепипеда. С-26. 

116 - 
  

Решение задач по формуле. 

117 - 
  

Формулы. С-27. 



118 1 
  

Скорость, время, расстояние. 

119 2 
  

Формула пути: s=v*t 

120 3 
  

Решение задач по формуле пути. С-28. 

121 4 
  

Построение формул зависимости между величинами движения по таблице и числовому лучу. 

122 5 
  

Построение формул зависимости между величинами движения по таблице и числовому лучу.  

123 6 
  

Формулы зависимости между величинами. С-29. 

124 7 
  

Решение составных задач на движение. 

125 8 
  

Решение составных задач на движение. 

126 9 
  

Решение составных задач на движение. 

127 10 
  

Решение задач на движение с использованием схем и таблиц. С-30. 

128 11 
  

Решение составных задач на движение. С-31. 

129 1 -11 
  

Контрольная работа № 6. 

130 - 
  

Работа над ошибками 

131 12 
  

Умножение на двузначное число. 

132 - 
  

Умножение на двузначное число. 

133 13 
  

Стоимость, цена, количества товара. Формула стоимости: C=a*n. 

134 14 
  

Формула стоимости: C=a*n. 

135 - 
  

Формула стоимости. С-32. 

136 15 
  

Умножение круглых многозначных чисел. 

137  
  

Умножение круглых многозначных чисел. 

138  
  

Умножение круглых чисел, сводящихся к умножению на двузначное число. 

139 16 
  

Умножение на двузначное число. Решение задач на формулу стоимости. 

140 17 
  

Решение задач на формулу стоимости. С-33. 

141 18 
  

Умножение на трёхзначное число. 

142 19 
  

Умножение на трёхзначное число с нулём в разряде десятков. 

143 20 
  

Умножение на трёхзначное число с нулём в разряде десятков. 

144 - 
  

Умножение на трёхзначное число. 

145 - 
  

Умножение на трёхзначное число. С-34. 

146 21 
  

Работа, производительность, время работы. Формула работы: A=v*t. 

147 - 
  

Работа, производительность, время работы. Формула работы: A=v*t. 

148 22 
  

Решение задач на формулу работы. 

149 23 
  

Решение задач на формулу работы. 

150 - 
  

Решение задач на формулу работы.С-35. 

151  
  

Решение задач на формулу пути, стоимости, работы. 

152 12-23 
  

Контрольная работа № 7. 
153 - 

  

Работа над ошибками 

154 24 
  

Формула произведения: a=b*c. 

155 25 
  

Формула произведения: a=b*c. 
156  

  

Формула произведения: a=b*c. 



157 26 
  

Классификация задач. 

158 27 
  

Решение задач разных типов. 

159 - 
  

Решение задач разных типов. С-36. 

160 28 
  

Умножение круглых чисел, сводящихся к умножению на трёхзначное число. 

161 - 
  

Умножение многозначных чисел. С-37. 

162 24-28 
  

Контрольная работа № 8. 
163 - 

  

Работа над ошибками 

164 - 
  

Переводная контрольная работа. 

165 - 
  

Итоговая контрольная работа. 

166-170 - 
  

Повторение 

 

Литературное чтение 3 класс ( 102 часа (3 часа в неделю)) 

I. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на основе Примерной программы начального общего  образования по 

литературному чтению, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы авторов Л.Ф. Климановой,  В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, УМК «Школа 

России». Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2021 год.  

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность  изучения разделов русского языка с учетом межпредметных связей, логики представления учебного материала, 

возрастных особенностей учащихся. 

Нормативная база 

     Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:  

 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32); 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства от 19.03.2001 года № 196; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 года № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, 

на 2021-2022 учебный год». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373».; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования») 

 Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта». 



 Учебный план школы на 2021-2022 учебный год. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не 

входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены  к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания.  

 Реализация учебной программы обеспечивается:  

1. Рабочая программа Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение» М., Просвещение 2021 год  

2. Учебник по чтению «Литературное чтение»  в двух частях, Л Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, М.: Просвещение, 2020 г. с логотипом 

ФГОС 

4. Методическое пособие с поурочными разработками Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецким, М.В. Головановой. 

 В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа по литературному чтению рассчитана на 102 часов в год 

(3 часа в неделю). 

Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

     Программа составлена на основании примерной программы начального общего образования (авторы - Л.Ф. Климанова,  В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова), составленной в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта, утверждённым в 2004 г. приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и   дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность  изучения разделов литературного чтения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

     Курс «Литературное чтение» отличается широким видо - жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений, соответствием 

учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых читательских компетенций и 

личностных качеств. 

     Цели рабочей программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению 

и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, 

развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.  

     Задачи реализации программы: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 



 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

     Выбор данной программы был обусловлен тем, что курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном 

литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче третьего года обучения - 

формированию базовых читательских компетенций и личностных качеств. 

     Логика изложения, содержание обучения, перечень практических работ рабочей программы в полном объеме совпадают с  авторской программой по 

предмету, поэтому в программу не внесено изменений. 

     Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией, 

интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний 

об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические высказывания ( на основе произведений 



и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находя 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

 3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида искусства; формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать ( на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

 4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение этой 

задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-

этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-

ципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса 

       «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.  

     Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

        Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 



        Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

       Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

         Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

        Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему 

или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

        Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

         Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  

         При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

       Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

       Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

      На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

       Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 



произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и 

сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

      Курс призван продолжить обучение чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей 

интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

      Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ребёнка в литературу. От качественного обучения в это период 

во многом зависит полноценное приобщение ребёнка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, 

формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы.  

     Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

     Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребёнок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает 

постепенно постигать огромный мир литературы. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми 

повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, 

как у композитора - музыканта. 

     Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, помогают избежать односторонности в изучении 

литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная сторона текста. Внимание 

юного читателя должно быть обращено на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

   Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 

художественно - эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

  Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими видами искусства. 

  Литературоведческий принцип реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный образ. Этот 

принцип находит своё выражение и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. 

 Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества писателей, ибо у младших школьников ещё нет достаточной 

начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. 

  Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие речевых навыков, главным из 

которых является навык чтения.  Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой 

деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя. Развитие навыка чтения на втором году обучения предполагает постепенное 

введение чтения про себя. Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, составление плана, сжатый и 

полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, 

возникающие при чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу приёмов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями 

его произведений. 

    При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети 

получают первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

   Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие произведений которого носит опосредованный характер: 

при чтении человек получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются представления, которые возникают у него в 



процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и умением 

воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Основными формами организации образовательного процесса по литературному являются: 

- традиционный урок; 

- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок театрализации, урок-проект, урок-практика, урок-конференция, урок-викторина и 

др.) 

- экскурсия; 

- другие.  

     В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 
- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

Виды и формы контроля 

- текущий контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа, тестовые задания, графическая работа, проект, сочинение); 

- промежуточный (тематический) контроль (контрольные и проверочные работы, тестирование, защита проектов, контрольное чтение и т.д.); 

- промежуточный контроль по итогам года  

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» относится к образовательной области «Филология». 

В 3 классе  102 ч (3 ч в неделю,  34 учебные недели). 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

      Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями,  нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

      Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

       На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности.  Читая и 

анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями  (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность.  Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения,  формирует личностные качества человека, характеризующие 

его отношение к другим  людям,  к Родине.   

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное 

отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 



Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач образования, в том 

числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль 

в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

V. Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и предметные) 

Личностные результаты предмета Литературное чтение» в 3 классе  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многофункционального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты предмета Литературное чтение» в 3 классе 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей 

цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты предмета Литературное чтение» в 3 классе 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

3 класс 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 



 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Требования к результатам освоения учебного курса русский язык учащимися 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети научатся:  
3. осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументаций, иной информации); 

4. осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

5. оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

6. вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

7. работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

8. читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

9. читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

10. ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

11. ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

12. использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текс на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию; 

13. использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

14. передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

15. коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

16. ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

17. составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

18. самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети получат возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 



 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся:  

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий; дать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат возможность научиться:  

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети научатся:  

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети получат возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике; 



 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, находить в тексте слова соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, 

отыскивать в тексте слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия нужного произведения; умение пользоваться 

заданиями и вопросами, помещёнными в учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не 

ниже 70 – 75  слов в минуту. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 

VI. Содержание тем учебного предмета, курса 

Введение (1 ч) 

 Знакомство с учебником. 

Устное народное творчество (12ч) 

 Русские народные песни. 

 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 

 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

 Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 

 Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». 

Поэтическая тетрадь (9 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского). 

 Ф. И. Тютчев «Листья».  

 А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...» 

 И. Никитин «Встреча зимы». 

 И. З. Суриков. «Детство». 

 И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. 



 Н. А. Некрасов « Не ветер бушует над бором..» 

 Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь»). 

Великие русские писатели (19 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». 

 А. Пушкин. Лирические стихотворения. 

 А. Пушкин «Зимнее утро». 

 А. Пушкин «Зимний вечер». 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

 И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

 И. Крылов «Мартышка и очки». 

 И. Крылов «Ворона и Лисица». 

 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 

 М. Лермонтов «Утёс»,  «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». 

 Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. 

 Л. Толстой «Акула». 

 Л. Толстой «Прыжок». 

 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов. 

  Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели». 

Литературные сказки (7 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

 В. Одоевский «Мороз Иванович». 

 В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

 Оценка достижений.  Обобщающий урок по I части учебника. 

Были и небылицы (10 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 М. Горький «Случай с Евсейкой». 

 К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 

 А. Куприн «Слон». 

 Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений.  

Поэтическая тетрадь (8ч) 
 Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». 

 С. Чёрный «Воробей», «Слон». 

 А. Блок «Сны», «Ворона». 

 С. Есенин «Черёмуха». 

 Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь».  

Люби всё живое (11 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 



 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 В. Белов «Малька провинилась». 

 В. Белов «Ещё раз про Мальку».  

 В. Драгунский «Он живой и светится». 

 В. Астафьев «Капалуха». 

 Б. Житков «Про обезьянку». 

 Обобщающий урок по разделу «Люби живое». 

Поэтическая тетрадь  (8 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 

 А. Барто «Разлука». 

 А. Барто «В театре». 

 С. Михалков «Если».  

 Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь» 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (11 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. 

 М. Зощенко «Золотые слова». 

 М. Зощенко «Великие путешественники». 

 Н. Носов «Федина задача». 

 А. Платонов «Цветок на земле». 

 Н. Носов «Телефон». 

 Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок».  

Зарубежная литература (6ч)  

 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 Урок-конкурс по разделу. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про 

себя. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 

самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

Работа с научно-популярным, учебными и другими текстами 



Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа 

на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев). Использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения), в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение). Рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многона-

ционального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 



Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

Виды учебной деятельности 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя 

или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  



Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, 

так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках 

могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей 

схемой. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2-й класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное 

чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.  

3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению 

предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с использованием средств выразительности устной 

речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

– не более двух неправильных ударений; 



– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность при передаче характера персонажа. 

Техника чтения 
Переход к осмысленному правильному чтению целыми словами.  

В I-м полугодии темп чтения вслух незнакомого текста – 60 слов. Формирование осознанного чтения про себя. Темп чтения про себя – на 10 и более 

слов быстрее, чем при чтении вслух.  

II-е полугодие. Сознательное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости 

речи. Темп чтения вслух незнакомого текста – 75 слов, про себя – на 10 и более слов быстрее. 

Критерии оценки по технике чтения в 3 классе 

отметки 

класс 
«5» «4» «3» «2» 

I полугодие 

 

II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

III не менее 60 

слов 

не менее 75 

слов 

не менее 55 

слов 

не менее 70 

слов 

не менее 50 

слов 

не менее 65 

слов 

не менее 35 

слов 

не менее 50 

слов 

 

Объём прочитанного на оценку текста должен быть не менее: - в третьем классе – 1/3 страницы. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 читает в 1 полугодии осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности, темп чтения - не менее 60 слов в минуту; 

 во 2 полугодии - бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его содержанию, темп чтения - не менее 75 слов в минуту; 

 полно, кратко и выборочно пересказывать текст, самостоятельно составлять простейший пан, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы; 

 темп чтения - не менее 55 слов в минуту в 1 полугодии, во втором полугодии - не менее 70 слов; 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз; 

 составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, темп чтения - не менее 50 слов в минуту в 1 полугодии; 

 во 2 полугодии - целыми словами, недостаточно выразительно, темп чтения - не менее 65 слов в минуту, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок; 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и др.  помощью наводящих вопросов учителя; 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправления их только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 



 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо 

понимает прочитанное, темп чтения - 35 слов в минуту в 1 полугодии, во 2 полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп 

чтения до 50 слов в минуту; 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без предварительной подготовки. 

Чтение наизусть 
Оценка "5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4" – знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,      

                         самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 

Оценка "5" – выполнены правильно все требования 

Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования 

Оценка "3" – допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" – допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

Оценка "5" – выполнены все требования 

Оценка "4" – допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" – допущены ошибки по трем требованиям  

Пересказ 

Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не                 

                         упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на   

                         вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" – пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет    



                         последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" – не может передать содержание прочитанного. 

Образовательный минимум по литературному чтению в 3 -х классах 

Авт. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  

Литературное чтение 3 кл. в 2-х частях 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ) 

 

№ 

п/п 

Дата Разделы Количеств

о часов 

Темы уроков стр. Примеч

ание по 

плану 

факт 

1   Вводный урок  1 ч Знакомство с учебником.    

2   Устное народное 

творчество  

12 ч Русские народные песни. 6-8  

  Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 8  

  Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка. 

9  

  Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 10-14  

  Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».   

  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 15-24  

  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк».   

  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк».   

  Русская народная сказка «Сивка-бурка». 25-33  

  Русская народная сказка «Сивка-бурка».   

  Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 38-39  

  Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». 35-37  

3   Поэтическая 

тетрадь   

9 ч Знакомство с названием раздела. 42-43  

  Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского). 

  

  Ф. И. Тютчев «Листья».  44  

  А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...» 45  

  И. Никитин «Встреча зимы». 46-47  

  И. З. Суриков. «Детство». 48-49  

  И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении. 

50-51  

  Н. А. Некрасов « Не ветер бушует над бором..» 52-53  



  Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь»). 

54-56  

4   Великие русские 

писатели  

19 ч Знакомство с названием раздела. 58-59  

  А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни 

А.С. Пушкина». 

62-63  

  А. Пушкин. Лирические стихотворения. 64-65  

  А. Пушкин «Зимнее утро». 66-67  

  А. Пушкин «Зимний вечер». 68-69  

  А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 70-103  

  А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».   

  А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».   

  А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».   

  И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. 

106-107  

  И. Крылов «Мартышка и очки». 108-109  

  И. Крылов «Ворона и Лисица». 110-111  

  М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на 

основе статьи. 

114  

  М. Лермонтов «Утёс»,  «Горные вершины…», «На севере диком стоит 

одиноко…» 

115-116  

  Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка 

сообщения. 

120-121  

  Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов. 

122-123  

  Л. Толстой «Акула». 124-126  

  Л. Толстой «Прыжок». 124-129  

   Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели». 130-132  

5   Литературные 

сказки  

7 ч Знакомство с названием раздела. 134-135  

  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост». 

136-139  

  В. Одоевский «Мороз Иванович». 140-149  

  В. Одоевский «Мороз Иванович».   

  В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 150-154  

  В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 155  

  Проверка техники чтения.   

6   Были-небылицы  10 ч Знакомство с названием раздела. 4-5  

  М. Горький «Случай с Евсейкой». 6-12  

  М. Горький «Случай с Евсейкой».   

  М. Горький «Случай с Евсейкой».   



  К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 13-22  

  К. Паустовской «Растрёпанный воробей».   

  К. Паустовской «Растрёпанный воробей».   

  А. Куприн «Слон». 24-35  

  А. Куприн «Слон».   

  Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка 

достижений.  

 

36  

7   Поэтическая 

тетрадь  

8 ч Знакомство с названием раздела.  38-39  

  С. Чёрный «Воробей».  40-41  

  С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». 42  

   С. Чёрный «Слон». 43  

  А. Блок «Сны». 44-45  

  А. Блок  «Ворона». 46-47  

  С. Есенин «Черёмуха». 50-51  

  Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь». 52  

8   Люби  всё живое  11 ч Знакомство с названием раздела. 54-55  

  И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 56-62  

  И. Соколов-Микитов «Листопадничек».   

  В. Белов «Малька провинилась». 63-64  

  В. Белов «Ещё раз про Мальку».  65-66  

  В. Драгунский «Он живой и светится». 67-69  

  В. Астафьев «Капалуха». 70-72  

  В. Астафьев «Капалуха».   

  Б. Житков «Про обезьянку». 73-84  

  Б. Житков «Про обезьянку».   

  Обобщающий урок по разделу «Люби живое». 86  

9   Поэтическая 

тетрадь  

8ч Знакомство с названием раздела. 88-89  

  С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 90-91  

  А. Барто «Разлука». 92-93  

  А. Барто «В театре». 94-95  

  С. Михалков «Если» 96-97  

  Е. Благинина «Кукушка».  100  

  Е. Благинина «Котёнок». 101  

  Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь» 104  

10   Собирай по ягодке 

- наберёшь кузовок 

11 ч Знакомство с названием раздела. 106-107  

  Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. 

108-111  

  М. Зощенко «Золотые слова». 112-119  



  М. Зощенко «Золотые слова».   

  М. Зощенко «Великие путешественники». 120-127  

  М. Зощенко «Великие путешественники».   

  Н. Носов «Федина задача». 129-132  

  А. Платонов «Цветок на земле». 133-139  

  А. Платонов «Цветок на земле».   

  Н. Носов «Телефон». 140141  

  Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок».  142  

14   Зарубежная 

литература  

6 ч Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 146-155  

  Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок»   

  Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».   

  Урок-конкурс по разделу.   

  Проверка техники чтения.   

  Контрольная работа.   

   Итого 102 ч    

 

Рабочая программа по окружающему миру (68 часов (2 часа в неделю) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 3 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2009 г.), Примерной  программы начального общего образования по окружающему миру для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 

1-4 класс» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Цели и задачи курса 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и 

народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 



Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. 

Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении 

в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

Курс «Окружающий мир» для третьего класса обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

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. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт 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 в дальнейшем 

свое личное и социальное благополучие. 

В   основе   методики   преподавания   курса   «Окружающий   мир»   лежит  проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего мира. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 

на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, 

которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 

1)  распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил), которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане. 

Курс «Окружающий мир» рассчитан на 270 ч. В 3 классе – 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 
1. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса начальной школы (+CD). В двух частях. Часть 1, 2 / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2020.  

2. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2 / Соколова. 

           Материально-техническая база. 

      Технические средства обучения 
1) Магнитная доска. 

2) Персональный компьютер. 

3) Ксерокс. 

4) Цифровая фотокамера. 

     Электронные приложения:  

1) дидактический материал для уроков окружающего мира 



2) уроки -  презентации   

3) видео - уроки 

Наглядные пособия: 

1. Таблицы к основным разделам  

2. Карты 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир. 6 

2 Эта удивительная природа. 18 

3 Мы и наше здоровье. 10 

4 Наша безопасность. 7 

5 Чему учит эк номика. 12 

6 Путешествия по городам и странам. 15 

 Итого: 68 часов 

 

Содержание программы (68 ч) 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. Д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания 

человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль 

экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 

воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги 

России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пира56жен. Размножение и 

развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов).Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 



Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Экскурсии: 

Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и 

развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления 

мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики —враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного 

поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной 

двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести 

себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практические работы: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая 

промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 



Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как 

пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды 

в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

            В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся: 

- определять место человека в мире; 

- распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

- называть основные свойства воздуха и воды; 

- объяснять круговорот воды в природе; 

- определять основные группы живого (растений, животные, грибы, бактерии); группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы. 

- устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между 

различными животными); 

- устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздействие 

людей на природу, меры по охране природы, правила личного поведения в природе); 

- характеризовать системы органов человека (их части и назначение); правилам гигиены; основам здорового образа жизни; 

- правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

- распознавать основные дорожные знаки; 

- правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности' называть потребности людей, товары и услуги; 

- определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают основы семейного бюджета. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распространенные в данной местности растения, 

животных, съедобные и несъедобные грибы; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, фиксировать их результаты; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; правильно 

обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

- владеть элементарными приемами чтения карты; 



- приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

остальных учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

- Полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

- Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использование информации; 

достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; 

устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменно. Речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором (прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к 

тексту и искать ответы, проверять себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре природе нашей страны, её современной жизни; 



- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать оформлять и сохранять их: 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать плат презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии оценивания. 

Основная цель контроля по окружающему миру – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня v 

его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - системы заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

   В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по окружающему 

миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

•является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

•реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

•позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

российских школ на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

•предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

•соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

•динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 



Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления второклассника к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель-: на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляема после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу: не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; caмостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполное
 
раскрытия вопроса. 



«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников.  Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются её содержательность, анализ работы школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причём эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные её стороны, а также пути устранения недочётов и ошибок 

 

График проведения контрольно-измерительных работ 
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I ч 17 ч 7 1 1 - 

II ч 14 ч 2 - 1 1 

III ч 21 ч 4 1 - 3 

IVч 14 ч - - 1 1 

Итого 66 13 2 3 5 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

№ Вид работы Вид контроля/Тема 

2 Стартовая диагностика Входная 

7 Практическая работа №1 Тела, вещества, частицы. 

8 Практическая работа №2 Обнаружение крахмала в продуктах питания. 

9 Практическая работа №3 Свойства воздуха. 

10 Практическая работа №4 Свойства воды. 

11 Практическая работа №5 Круговорот воды в природе. 

14 Практическая работа №6 Состав почвы. 

17 Практическая работа №7 Размножение и развитие растений. 

18 Проверочная работа Качество усвоения программного материала за 1 четверть. 

24 Тест №1 Эта удивительная природа. 

27 Практическая работа №8 Знакомство с внешним строением кожи. 

30 Практическая работа №9 Подсчёт ударов пульса. 



31 Промежуточная диагностическая работа. Итоговая работа за 1 полугодие. 

36 Тест №2 Поведение на улице и в транспорте. 

37 Тест №3 Дорожные знаки. 

40 Проверочная работа Наша безопасность. 

41 Практическая работа №10 Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

44 Практическая работа №11 Полезные ископаемые. 

45 Практическая работа №12 Знакомство с культурными растениями. 

49 Практическая работа №13 Знакомство с различными монетами. 

52 Тест №4 Чему учит экономика. 

65 Тест №5 Путешествие по городам и странам. 

66 Итоговая диагностическая работа. Качество усвоения программного материала за учебный год. 



 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

 

№ Тема урока кол-во 

час. 

дата 

план факт Коррекция 

Как устроен мир (7 ч) 

1 Природа. Ценность природы для людей 1    

2 Человек. 1    

3 Общество. 1    

4 Российская Федерация 1    

5 О чем расскажет план? 1    

6 Что такое экология? 1    

7 Наши проекты: «Богатства, отданные людям».  

Проверочная работа по теме «Как устроен мир».  

1    

итого: 7 ч. 

Эта удивительная природа (19 ч) 

8 Звездное небо – великая книга Природы.     

9 Тела, вещества, частицы. Практическая работа 1    

10 Разнообразие веществ.  Практическая работа  1    

11 Воздух и его охрана. Практическая работа   1    

12 Вода. Практическая работа 1    

13 Превращения и круговорот воды. Практическая работа 1    

14 Берегите воду! 1    

15 Что такое почва? Практическая работа 1    

16 Разнообразие растений. 1    

17 Солнце, растения и мы с вами. Практическая работа 1    

18 Размножение и развитие растений. Практическая работа 1    

19 Охрана растений. Практическая работа.  1    

20 Разнообразие животных. 1    

21 Кто что ест? 1    

22 Размножение и развитие животных. 1    

23 Охрана животных.  1    

24 В царстве грибов. 1    

25 Великий круговорот жизни. 1    

26 Наши проекты: «Разнообразие природы родного края». НРК 1    

27 Тест №1 по теме: «Эта удивительная природа». 1    



итого: 19 ч. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

28 Организм человека. 1    

29 Органы чувств. Практическая работа 1    

30 Надёжная защита организма. 1    

31 Опора тела и движение. 1    

32 Наше питание. Наши проекты: «Школа кулинаров». 1    

33 Дыхание и кровообращение. Практическая работа 1    

34 Умей предупреждать болезни. 1    

35 Здоровый образ жизни. 1    

36 Проверочная работа по теме «Мы и наше здоровье». 1    

  1    

итого: 10 ч. 

Наша безопасность (8 ч) 

37 Огонь, вода и газ. 1    

38 Чтобы путь был счастливым. Тест №2 1    

39 Дорожные знаки. Тест №3 1    

40 Наши проекты: «Кто нас защищает». 1    

41 Опасные места. 1    

42 Природа и наша безопасность. 1    

43 Экологическая безопасность. 1    

44 Проверочная работа по теме «Наша безопасность». 1    

итог: 8 ч. 

Чему учит экономика (12 ч) 

45 Для чего нужна экономика. 1    

46 Природные богатства и труд людей – основа экономики. НРК 1    

47 Полезные ископаемые. Практическая работа 1    

48 Растениеводство. Практическая работа 1    

49 Животноводство. 1    

50 Какая бывает промышленность. 1    

51 Наши проекты: «Экономика родного края». НРК 1    

52 Что такое деньги. Тест №4 1    



53 Государственный бюджет. 1    

54 Семейный бюджет. 1    

55 Экономика и экология. Тест № 5 1    

56 Проверочная работа по теме «Чему учит экономика». 1    

итого: 12 ч. 

Путешествие по городам и странам (12 ч) 

57 Золотое кольцо России. 1    

58 Золотое кольцо России. 1    

59 Золотое кольцо России. 1    

60 Наши проекты: «Музей путешествий» 1    

61 Наши ближайшие соседи 1    

62 На севере Европы. 1    

63 Что такое Бенилюкс. 1    

64 В центре Европы. 1    

65 По Франции и Великобритании. 1    

66 На юге Европы. 1    

67 Всемирное наследие. 1    

68 Проверочная работа по теме «Путешествие по 

городам и странам». 

1    

Итого:12 ч.                                                                                                                                       Итого: 68 часов 

 

Рабочая программа по физической культуре (102 часа (3 часа в неделю)) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями федерального государственного стандарта начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 24 имени Бутаева К. С., комплексной программы физического воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:   

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для учащихся общеобразоват. организаций/ В. И. Лях. –М. : Просвещение, 2021. 

2. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляъха/ В. И. Лях. – М. : Просвещение, 

2014. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические 

упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные 

игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) - достигается формирование физической культуры 



личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию содержательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на 

развитие человека. 

Предметом обучения физической культуры в 3 классеявляется укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение 

определенных двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 

и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания На основе использования широких и гибких методов 

и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он 

строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять 

детям разно-уровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества— идеи 

совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 



Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от 

вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности, учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и 

спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и 

координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор-мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 

истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Цель 3-го урока физкультуры - создание условий для реализации физкультурно-оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня 

физической подготовки и уровня сформированности специфических умений по отдельным видам спорта. Поэтому содержание 3-го урока 

физкультуры направлено не только реализацию общепринятых разделов (лёгкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка и т.д.), но и на введение 

таких вариативных разделов, как хореография, ритмика, фитнес, спортивные и бальные танцы, национальные виды спорта, национальные 

спортивные игры и командные эстафетные игры. 

В данной рабочей программе предусмотрен материал для замещения уроков лыжной подготовки на уроки подвижных игр и гимнастики (30 часов 

для 3 класса) - Приложение 1. Этот материал будет использоваться при изменении климатических условий (повышение температуры и вызванное ее 

таяние снега в период января - марта месяца). 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

  Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в 3 классе выделяется 102 

часа ( 3 часа в неделю, 34 учебные недели).   

   На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному 

курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета   
Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает генеральным целям физкультурного образования — 

ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных жизненно важных 

двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — формирование всестороннего гармоничного развития 

личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты 

движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно обоснованное отношение к 

окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная 

рабочая программа для 3 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 



 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 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, данными мониторинга 

здоровья (рост,масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета 
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная 

часть физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся и местных особенностей работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, 

внеурочного направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания. 



Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади опоры. Измерение роста, веса, положение в 

пространстве. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, основой которых является урок физкультуры, 

разделяющийся на 3 типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики 

строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, упражнения по 

заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на 

одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность, 

бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы игровой деятельности, совершенствующие движения 

(ходьба, бег, прыжки, метание). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, 

мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое 

осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения 

питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

 по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, 

две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с 

обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на 

развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на 

внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из положения 

лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с 

места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, 

лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на 

перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом 

бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической 

скамейке, выполнять вращение обруча;  

 по разделу «Легкая атлетика» — технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, 

выполнять челночный бег Зх 10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной 



вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой 

рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

 по разделу «Подвижные и спортивные игры» — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными 

способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо 

различными способами, играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», 

«Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», 

«Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с 

домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», 

«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми 

глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

Распределение учебного времени по разделам программы в 3 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами школьного курса. Практически вся тематика Физической 

культуры базируется на знаниях, получаемых учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках Физической 

культуры непременно используется межпредметная связь: 

 обж - ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 

 география - туризм, выживание в природе; 

 химия - процессы дыхания; 

 физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила; 

 история - история Олимпийских игр, история спорта; 

 математика - расстояние, скорость; 

 биология -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, кровообращение, утомление, экологическая безопасность; 

 

 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Лёгкая атлетика 34 

3 Гимнастика с основами 

акробатики 

28 

4 Подвижные игры, элементы 

спортивных игр 

40 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

итого 102 



 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Типы урока. 

Кол-во часов 

Примечание 

план факт 

1   Техника безопасности на уроках физической культуры. 

Разновидности ходьбы 

Комбинированный 

1 час 

 

2   Разновидности ходьбы, бега.  

 

Комбинированный 

1 час 

 

3   Беговые упражнения. Разновидности ходьбы, бега.  

 

Комбинированный 

1 час 

 

4   Техника бега высокого старта. 

Понятия: эстафета. Команды «старт». «финиш». 

Комбинированный 

1 час 

 

5   Техника финиширования. Развитие скоростных качеств. Комбинированный 

1 час 

 

6   Бег с ускорением 30м. 

Подвижная игра «Третий лишний» 

Контрольный 

1 час 

 

7   Бег с ускорением 60 м. 

Подвижная игра «Третий лишний» 

Контрольный 

1 час 

 

8   Беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.  

Подвижная игра «Космонавты». 

Комбинированный 

1 час 

 

9   Бег  на выносливость 300м – девочки, 

500м – мальчики. 

Контрольный 

1 час 

 

10   Техника челночного бега с переносом кубиков. Двигательный режим 

обучающегося.  

Контрольный 

1 час 

 

11   Тестирование челночный бег 3х10 м на результат. Контрольный 

1 час 

 

12   Круговая эстафета 

 (расстояние 15 – 30м). 

Комбинированный 

1 час 

 

13   Встречная эстафета 

(расстояние 10 – 20м). 

Комбинированный 

1 час 

 

14   Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов.  

Упражнения со скакалкой. 

Комбинированный 

1 час 

 

15   Техника выполнения прыжков на месте на двух ногах с определенным  

положением  рук и прыжком на двух ногах с продвижением вперед. 

Подвижная игра «Будь ловким!» 

Комбинированный 

1 час 

 

16   Техника выполнения прыжков на месте на двух ногах с определенным  

положением  рук и прыжком на двух ногах с продвижением вперед. 

Комбинированный 

1 час 

 



Подвижная игра «Будь ловким!» 

17   Отработка техники выполнения прыжков  с небольшим продвижением 

вперед, назад, влево и вправо. Комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Комбинированный 

1 час 

 

18   Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов.  

Упражнения со скакалкой. 

Комбинированный 

1 час 

 

19   Техника выполнения прыжков в длину с места и многоскоков. 

Правила выполнения дыхательных упражнений.   

Комбинированный 

1 час 

 

20   Техника выполнения прыжков в длину с места и многоскоков. 

Правила выполнения дыхательных упражнений.   

Комбинированный 

1 час 

 

21   Прыжок в длину с места на результат Контрольный 

1 час 

 

22   Прыжок в длину с места на результат Контрольный 

1 час 

 

23   Прыжки через короткую скакалку. 

Эстафета «Смена сторон 

Комбинированный 

1 час 

 

24   Прыжки через короткую скакалку. 

Эстафета «Смена сторон 

Комбинированный 

1 час 

 

25   Прыжки через короткую скакалку.Бег по размеченным участкам 

дорожки.Подвижная игра «Пятнашки»                       

Комбинированный 

1 час 

 

26   Обучение технике метания малого мяча. 

Совершенствование выполнения многоскоков. 

Комбинированный 

1 час 

 

27   Техники метания малого мяча из положения «стоя». 

Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

Комбинированный 

1 час 

 

28   Техники метания малого мяча из положения «стоя». 

Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

Комбинированный 

1 час 

 

29   Техника выполнения метания мяча в горизонтальную цель. Комбинированный 

1 час 

 

30   Техника выполнения метания мяча в горизонтальную цель. Комбинированный 

1 час 

 

31   Совершенствование техники метания мяча в цель.  

Закаливание организма.Подвижная игра «Ловишки». 

Комбинированный 

1 час 

 

32   Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, прыжками.  

Эстафеты.  

Комбинированный 

1 час 

 

33   Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, прыжками. 

Эстафеты. 

Комбинированный 

1 час 

 

34   Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, прыжками. 

Эстафеты. 

Комбинированный 

1 час 

 

35   Техника безопасности на уроке гимнастики. 

Строевые упражнения. Размыкание и смыкание. 

Комбинированный 

1 час 

 



36   Строевые упражнения: перестроение в две шеренги, ходьба и бег 

«змейкой», «противоходом», «по диагонали». Группировка. 

Комбинированный 

1 час 

 

37   Строевые упражнения: перестроение в две шеренги, ходьба и бег 

«змейкой», «противоходом», «по диагонали». Группировка. 

Комбинированный 

1 час 

 

38   Группировка. Перекаты.Строевые упражнения.  

Построение и перестроение.  

Комбинированный 

1 час 

 

39   Группировка. Перекаты.Строевые упражнения.  

Построение и перестроение.  

Комбинированный 

1 час 

 

40   Кувырок вперед. Группировка.Перекаты в группировке.  

Игра «Веревочка под ногами» 

Групповой 

1 час 

 

41   Кувырок вперед. Группировка.Перекаты в группировке.  

Игра «Веревочка под ногами» 

Групповой 

1 час 

 

42   Стойка на лопатках, согнув ноги  перекат в упор присев. 

Игра «Запрещенное движение» 

Групповой  

1 час 

 

43   Стойка на лопатках, согнув ноги  перекат в упор присев. 

Игра «Запрещенное движение» 

Групповой  

1 час 

 

44   Кувырок вперед. Стойка на лопатках, согнув ноги, перекат в упор 

присев. «Эстафета с чехардой» 

Групповой  

1 час 

 

45   Перекаты  и группировка с последующей опорой руками за головой.  

2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. 

Групповой  

1 час 

 

46   Кувырок назад. Стойка на лопатках.Игра «Запрещенное движение».  

Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

 

47   Кувырок назад. Стойка на лопатках.Игра «Запрещенное движение».  

Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

 

48   Мост из положения лежа на спине.Кувырок назад. 

 Игра «Запрещенное движение».Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

 

49   2-3 кувырка вперед и назад. Мост из положения лежа на спине. 

Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

 

50   2-3 кувырка вперед и назад. Мост из положения лежа на спине. 

Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

 

51   Прыжки на гимнастическом мостике в упоре. 2-3 кувырка вперед и 

назад. Мост из положения лежа на спине.Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

 

52   Прыжки на гимнастическом мостике в упоре. 2-3 кувырка вперед и 

назад. Мост из положения лежа на спине.Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

 

53   Лазание по наклонной гимнастической скамейке.  

Прыжки на гимнастическом мостике в упоре.  

Игра «Пустое место». Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

 

54   Лазание по наклонной гимнастической скамейке.  

Прыжки на гимнастическом мостике в упоре.  

Игра «Пустое место». Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

 



55   Преодоление полосы препятствий Групповой  

1 час 

 

56   Упражнения в равновесии на бревне.  

Игра «Кто ушел?» 

Комбинированный 

1 час 

 

57   Закрепление акробатической комбинации. ОРУ. Развитие 

координации. 

Групповой  

1 час 

 

58   Закрепление акробатической комбинации. ОРУ. Развитие 

координации. 

Комбинированный 

1 час 

 

59   Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30с. Учетный 

1 час 

 

60   Тестирование наклона вперед из положения стоя. Учетный 

1 час 

 

61   Наклон вперед из положения сидя. 

Строевые упражнения 

Учетный 

1 час 

 

62   Упражнения на гимнастической скамейке. 

ОРУ с предметами. Развитие силы. 

Комбинированный 

1 час 

 

63   Развитие скоростно-силовых способностей. Комбинированный 

1 час 

 

64   Техника безопасности на уроках баскетбола. 

Стойка баскетболиста. Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх 

толчком двумя ногами. 

Комбинированный 

1 час 

 

65   Ловля и передача мяча на месте. 

Игра «Кто дальше бросит?» 

Комбинированный 

1 час 

 

66   Ловля и передача мяча в движении. Комбинированный 

1 час 

 

67   Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Комбинированный 

1 час 

 

68   Ведение правой и левой рукой на месте, шагом. Игровой 

 1 час 

 

69   Ведение правой и левой рукой   бегом. Игровой 

 1 час 

 

70   Ведение правой и левой рукой  в движении.  

Игра «Передал - садись» 

Контрольный 

1 час 

 

71   Бросок двумя руками от груди. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координации. 

Комбинированный 

1 час 

 

72   Ведение мяча с изменением направления.  

Игра «Мяч под ногами», «Перестрелка». 

Игровой 

 1 час 

 

73   Эстафеты с мячом Соревновательный 

1 час 

 

74   Эстафета со скакалкой Соревновательно-контрольный1  



час 

75   Эстафеты с обручем Соревновательный 

1 час 

 

76   Техника безопасности на уроках баскетбола. 

Эстафеты с мячом 

Игровой  

1 час 

 

77   Игра «Передача мячей», «Третий лишний» Игровой 

 1 час 

 

78   Игра «Перестрелка», «Мяч соседу» Игровой 1часа  

79   Техника безопасности на уроках баскетбола. 

Бег с остановками в шаге, с изменением направления движения.  

 

Комбинированный 

1 час 

 

80   Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками от груди,  после 

подбрасывания над собой. 

Комбинированный 

1 час 

 

81   Бросок мяча снизу на месте.  

Игра «Бросай поймай». Развитие координации. 

Комбинированный 

1 час 

 

82   Бросок мяча снизу на месте.  

Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай». Развитие координации.  

Комбинированный 

1 час 

 

83   Эстафеты с мячом Соревновательный 

1 час 

 

84   Остановка в широком шаге по сигналу при беге в среднем темпе.  

Игра «Мяч соседу». 

Комбинированный 

1 час 

 

85   Передачи в колоннах двумя руками,  одной слева, одной справа. О.Р.У. 

с мячом. 

Комбинированный 

1 час 

 

86   Игра «Обгони мяч», «Не давай мяча водящему» Игровой 

1 час 

 

87   Игровые упражнения по совершенствованию двигательных навыков. 

 

Комбинированный 

1 час 

 

88   Эстафеты с ведением и передачей мяча.  

Игра «Школа мяча» 

Контрольный 

 1 час 

 

89   Тестирование подъема туловища из положения лежа за 1минуту. Учетный 

1 час 

 

90   Тестирование наклона вперед из положения стоя. Учетный 

1 час 

 

91   Игровые упражнения по совершенствованию двигательных навыков. 

 

Комбинированный 

1 час 

 

92   Игровые упражнения по совершенствованию двигательных навыков. 

 

Комбинированный 

1 час 

 

93   Метания набивного мяча из разных положений.  

Эстафеты. 

Комбинированный 

1 час 

 

94   Техники безопасности  на уроках легкой атлетики.  Комбинированный  



 

 

Рабочая программа по музыке (34 часа (1 час в неделю) 

Пояснительная записка 

Программа по музыке разработанной в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом специфики данного предмета, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться, на основе учебной программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2017 г. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 класс»: Учебник  для учащихся 3 класса, М., Просвещение, 2020. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 3 класса начальной школы», М., 

Просвещение, 2020. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М., Просвещение; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка. 3 класс»  

 Уроки музыки. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2020; 

Учебный предмет «Музыка» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

        Изучение музыки  в 3  классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.  Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

Беговые упражнения. 1 час 

95   Развитие скоростных способностей.Беговые упражнения. 

Подвижные игры. 

Комбинированный 

1 час 

 

96   Бег до 3 мин. Комбинированный 

1 час 

 

97   Эстафеты. Соревновательный 

1 час 

 

98   Челночный бег 3х10 м. Контрольный  

1 час 

 

99   Бег с ускорением от 30 до 60 м. Соревновательный 

1 час 

 

100   Метание малого мяча стоя на месте на дальность. Соревновательно – контрольный 

1 час 

 

101   Прыжки  в длину с места. Комбинированный 

1 час 

 

102   Эстафеты с прыжками  

(со скакалкой). 

Соревновательный 

1 час 

 



 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др. умений и навыков пластического интон 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных   ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические  движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. В программе также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

      Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися. Программа 

предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных и инновационных 

технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и 

ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и 

творческих задач. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного 

опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

         Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся  2 класса начальной школы в форме 

итоговых тестов  в конце каждой четверти/ 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов, предложенных авторами программы:  

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

Общая характеристика учебного предмета 

        Программа по предмету «Музыка»  для I-IV классов  общеобразовательных учреждений составлена в соответствии со стандартами второго 

поколения, примерными программами начального общего образования и основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 



Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и планомерного формирования  музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. Предмет «Музыка», как и 

другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира 

 Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыка, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений 

современных композиторов. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского. Это будет оказывать позитивное 

влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Произведения 

отечественного музыкального искусства рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. Освоение образцов музыкального 

фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражения факты истории, отношения человека к родному краю, 

его природе и труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной музыки 

базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связи с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире. Специфика воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. 

 Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением детей 

формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы 

музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла 

музыкального произведения, принципы развития музыка (повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений 

(одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыка (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, 

инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразия, специфика их 

преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении.  

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения  в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с  музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

учащимся овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру  программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса 

два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты».  

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

знания и умения, проявляющиеся в различных видах музыкально-творческой деятельности. Данная  программа не подразумевает жестко 



регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках 

урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической 

идеи, особенностей  и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

занятий. 

Место учебного предмета в системе  начального  общего  образования 

Программа начального общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

     В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программой по музыке предмет « Музыка» изучается в 3 классе по одному часу в 

неделю (всего 34 часа). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

      Российская музыкальная культура  одна из самых ярких страниц мирового музыкального искусства, аккумулирует духовный опыт 

предшествующих поколений, их представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного воспитательного потенциала 

отечественной музыки обеспечивает приоритет духовно-нравственного развития учащихся, является эффективным путем воспитания 

национального и гражданского самосознания  гордости за непреходящие художественные ценности России, признанные во всем мире.  

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и 

осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, национальных и 

эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для воспитания воображения и 

интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров 

и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную 

память, воспитать художественный вкус.  

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает 

условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе импровизации и исполнительской 

интерпретации музыкальных произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать 

участие в художественных проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника.  

Содержание программного материала 

Раздел 1. Россия — Родина моя (5 ч) 
Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 



Примерный музыкальный материал 
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А, Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

 Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в. 

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Раздел 2. День, полный событий (4 ч) 
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность 

и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Примерный музыкальный материал 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свири-денко. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Раздел 3. О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери 

— величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 

г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и 

хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Примерный музыкальный материал 
Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Тропарь Владимирской иконе Божией Матери. 
Лее, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 



Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных 

сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Примерный музыкальный материал 
Былина о Добрыне Никитиче. Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко; хор «Высота ли, высота». Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; хор «Проводы Масленицы». Из пролога к опере «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

 Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч) 
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и 

балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и 

балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Примерный музыкальный материал 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан — море синее. Вступление к опере «Садко». И. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6. В концертном зале (6 ч) 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая 

жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможнос-

ти (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Примерный музыкальный материал 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). П. Чайковский. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 

Мелодия. П. Чайковский. 

Каприс № 24. Н. Паганини. 



Пер Гюнт; Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как 

основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Примерный музыкальный материал 

Мелодия. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

Запевка. Т. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского; Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. 

Дубравин, слова В. Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

песен  всего учебного  года.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Разделы и темы Кол-во часов 

 Россия-Родина моя. 5 

 День, полный событий. 4 

 «О России петь – что стремиться в храм». 4 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

В музыкальном театре. 6 

 В концертном зале. 6 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их 

языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) 

миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление 

песенного репертуара, формирование умений его концертного исполнения; 

 совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, передавать его в выразительных движениях 

(пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и форматах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3класса  обучающиеся научатся: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки музыкально-творческой 

деятельности; 
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-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения 

музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 



-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы, включая совместную работу в проектной 

деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.  

Основные виды учебной деятельности школьников  

Слушание музыки. Опыт эмоционально - образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкальнослуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и 

форм.  

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокальнохоровых умений и навыков для передачи музыкально - исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).  

Музыкальнопластическое движение.  Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуальноличностное выражение 

образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкальнопластических композиций. 

Танцевальные импровизации.  

Драматизация музыкальных произведений.    Театрализованные формы музыкальнотворческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации.  

Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных искусств.  

 Формы реализации программы: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 



  В  процессе изучения музыкального искусства формируются умения воспринимать и наблюдать музыкальные явления, определять 

художественную идею произведения, участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об основных 

характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять произведения искусства по общим 

видовым и жанровым признакам; работать с нотной записью как простейшим знаковым обозначением музыкальной речи. Дети решают 

творческие задачи  на уровне импровизаций ( музыкальной, танцевальной, пластической), учатся проявлять самостоятельность и оригинальность 

при их решении, разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно планировать свои действия в исполнительской деятельности, 

осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании 

Система оценки достижений учащихся. 

На основе существующей системы пятибалльных  оценок и экспертной оценки процесса и результата творчества, можно  

представить следующие соответствия:  

Отметку "5" – Ученик понял цель творческого задания, выбрал или создал способ её решения, реализовал способ. Он обосновывает  

свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - Ученик понял цель творческого задания, выбрал или создал способ её решения, но реализовал не полностью. Его 

 устный ответ в общем  

соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный  

ответ). 

Отметку "3" –Ученик понял цель творческого задания, выбрал или создал способ достижения данной цели, но не смог правильно  

его реализовать. Если его устный ответ в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор  

грубых и негрубых ошибок и недочётов.  Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный  

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке,  правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик  

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" – Ученик обнаружил неготовность или отсутствие интереса к выполнению творческого задания. Его устный ответ  

частично соответствуют   т     требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов  

учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ) 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-

концерты 

Учебно-методическое обеспечение:  

Список используемой литературы: 

1. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

Бакланова Т.И. «Обучение в 3 классе», М., Астрель, 2005г. 

2. Тузлаева Г.С. «Поурочные планы по учебнику Г.С.Ригиной 3 класс», Волгоград, Учитель,2006г. 

3. Новодворская Н.В. «Поурочные планы. Музыка 3 класс»/2 части/, Волгоград, Корифей, 2006г. 

4. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

5. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

6. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

8. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением.  

М.: Глобус, 2008.- 176с 

9. Песенные сборники. 

Технические средства обучения. 



 1. DVD-плеер 

 2. Компьютер 

 Учебно-практическое оборудование. 
 1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем. 

 2. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.). 

 Наглядные пособия 

Таблицы, схемы, учебные картины, плакаты, портреты композиторов. 

Тематическое планирование   по музыке  

№ 

уро

ка 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Примеч

ание 

Россия-Родина моя.(5 часов) 

1   Мелодия  - душа 

музыки. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний.    Урок-беседа.                                 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства 

выразительности. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

 Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 

 Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

 

2   Природа и музыка. 

Комбинированный 

урок.  

Традиционный. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и художников.  

 Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А, Толстого. 

 Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

 Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов.  

 

3 

 

  Виват, Россия! 

(кант). Наша слава- 

русская держава. 
Комбинированный 

урок.  

Традиционный. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных 

песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

 Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные 

авторы XVIII в. 

 Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные 

песни. 

 



4   Кантата «Александр 

Невский». 
Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок-презентация. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Кантата.  

Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

 Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

 

5   Опера «Иван 

Сусанин». 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Урок –беседа. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.   

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

 Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

День, полный событий. 4 часа 

6   Утро. 

Урок закрепления 

нового материала.  

Урок-беседа. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

 Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свири-денко. 

 Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

 

7   Портрет в музыке. В 

каждой интонации 

спрятан человек. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

 Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

 Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

 Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

 

 

8   «В детской». Игры и 

игрушки. На прогулке. 

Вечер. 
Урок изучения и 

 первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Традиционный. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. 

Детская тема в произведениях  

М.П.Мусоргского. 

 С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

 Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. 

 Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

 

 

9   Обобщающий урок. 

Урок  контроля, оценки  

и коррекции знаний 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, 

 



учащихся. 

 

 

Э.Грига, М.Мусоргского).  

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений учащихся за 1 четверть. 

«О России петь – что стремиться в храм». (4часа.) 

10   Радуйся Мария! 

Богородице Дево, 

радуйся! 
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Урок-беседа 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

 Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

 Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». 

И.-С. Бах. 

 Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

 

 

11   Древнейшая песнь 

материнства. нрк. 

Образ матери у 

ненцев. 
Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

 Тропарь Владимирской иконе Божией Матери. 

 

 

12   Вербное Воскресение. 

Вербочки.  

нрк. Ненецкие 

праздники. 
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Традиционный. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

 Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

 Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

 Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. 

Блока. 

 

13   Святые земли 

Русской. Княгиня 

Ольга и  князь 

Владимир. 
Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Святые земли Русской. 

 Величание князю Владимиру и княгине Ольге;  

 Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа.) 

14   Настрою гусли на 

старинный лад… 

(былины). Былина о 

Садко и Морском царе 
Комбинированный 

урок. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Былины. 

 Былина о Добрыне Никитиче. Обработка. Н. А. Римского-Корсакова. 

 Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 

 Песни Садко; хор «Высота ли, высота». Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

 



Традиционный. 

15   Певцы русской 

старины. Лель. 
Комбинированный 

урок. 

Традиционный 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

 Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

 

16   Звучащие картины. 

Прощание с 

Масленицей. 

Обобщающий урок. 
Урок  контроля, оценки  

и коррекции знаний 

учащихся. 

Урок-викторина. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная 

музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-

Корсакова. 

 Третья песня Леля; хор «Проводы Масленицы». Из пролога к опере 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

 

 

В музыкальном театре. (6часов) 

17   Опера «Руслан и 

Людмила». Увертюра. 

Фарлаф. 
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Урок- беседа. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса.  

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

 Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

18   Опера «Орфей и 

Эвридика». 
Урок  обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок-беседа. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

 

19   Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя 

природы. 

Комбинированный 

урок. Традиционный. 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. . Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во 

вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

 Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

 

20   «Океан – море синее». 
Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 

П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

 Океан — море синее. Вступление к опере «Садко». И. Римский-Корсаков. 

 

21   Балет «Спящая 

красавица». 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. 

 



Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

 Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

 

22   В современных 

ритмах (мюзикл). 
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Традиционный. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

 Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. 

Энтина. 

 

В концертном зале. (6 часов) 

23   Музыкальное 

состязание (концерт). 
Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. 

 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). П. 

Чайковский. 

 «Веснянка»-укр. народная песня. 

 

24   Музыкальные 

инструменты 

(флейта). Звучащие 

картины. 
Комбинированный 

урок. 

Урок-лекция. 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Выразительные возможности флейты. 

 Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и 

Эвридика». К.-В. Глюк. 

 Волшебный смычок, норвежская народная песня; 

  Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 

25   Музыкальные 

инструменты 

(скрипка). 
Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок-беседа. 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. 

 «Волшебный смычок» - норвежская народная песня 

 Мелодия. П. Чайковский. 

 Каприс № 24. Н. Паганини. 

 

26   Обобщающий урок 3 

четверти. 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. Урок-

викторина. 

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование  

на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений 

учащихся за 3 четверть. 

 Музыкальные фрагменты из опер, балетов, мюзиклов; 

 Исполнение песен. 

 

 

27   Сюита «Пер Гюнт». 
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Традиционный. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

 Пер Гюнт; Сюита № 1 (фрагменты); 

 Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.\ 

 



28   «Героическая». 

Призыв к мужеству. 

Вторая часть, финал. 
Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок-лекция. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений.  Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. 

Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

 Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

 Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. (6 часов) 

29   Мир Бетховена. 
Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. 

 Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. 

 Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

 

30   Чудо музыка. Острый 

ритм – джаза. 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – 

источник вдохновения и радости.  

 Мелодия. П. Чайковский. 

 Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

31   Мир Прокофьева. 

Урок закрепления 

знаний. 

Урок- беседа. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 

Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

 Шествие солнца. С. Прокофьев. 

 Мелодия. П. Чайковский. 

 Г.Свиридов «Весна», «Тройка», «Снег идет»; 

 

32   Певцы родной 

природы. 

 нрк. Образ природы в 

творчестве ямальских 

композиторов. 

Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

 Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

 Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

 Запевка. Т. Свиридов, стихи И. Северянина. 

 

33   Прославим радость на 

земле. Радость к 

солнцу нас зовет. 

Урок- беседа. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и радости. 

 Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

 Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

 



 Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

 Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского;; 

34   Обобщающий урок. 

 Урок  контроля, 

оценки  и коррек 

ции знаний учащихся 

Урок – концерт 

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

 Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой 

 

 

Рабочая программа по технологии (34 часа (1 час в неделю))                                                                                   

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Рабочая программа учебного предмета  «Технология» разработана на основе требований к результатам освоения учебного предмета ФГОС 

НОО,  с учетом авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.(М.: Просвещение, 2014г.) и ориентирована на работу по УМК 

«ШКОЛА РОССИИ. 

          Программа направлена на реализацию средствами предмета «Технология» основных задач образовательной области «Технология». 

          Используемый учебник  «Технология»  Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень под редакцией  Е. А 

Лутцевой, Т.П. Зуевой. 

      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать обучающимся первоначальный опыт 

преобразовательной художественно- культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки 

доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической деятельности ученика, что в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность обучающихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря  

включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание. В 

результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться социально-ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики обучающихся и для социальной адаптации в целом. 

     Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

Основными задачами курса являются: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 



 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи  

человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

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

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения несложных 

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

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета  «Технология» отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана на 34ч. 

Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета 

Личностные результаты изучения курса: 

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Регулятивные   УУД  

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертёжных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД  

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 



 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытого нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные  УУД 

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

Предметные результаты изучения курса: 

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

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

      2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 



      3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

      4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 

Третьеклассники овладеют общетрудовыми и общеучебными умениями 

Самостоятельно: 

 анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить проблему, искать практическое решение выделенной 

проблемы; 

 обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или замысла творческого проекта в единстве требований 

полезности, прочности, эстетичности; 

 выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему. 

С помощью учителя: 

формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

выдвигать возможные способы решения проблем.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

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

Обучающийся научится: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 



 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

 Обучающийся научится: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной 

работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержание предмета Кол - 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Форма организации 

занятий 



1. Информационная 

мастерская   (практика 

работы на компьютере). 

Вспомним и обсудим! 

Знакомимся с компьютером. 

Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

3 При помощи учителя  искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из учебника и др. дидактических 

материалов). Познакомиться с компьютером как средством 

информационно-технологической поддержки деятельности 

человека, с основными профессиями, связанными с 

компьютерными технологиями. Повторить и закрепить приемы 

работы на компьютере. Характеризовать компьютер как 

современное техническое средство, позволяющее искать, хранить, 

создавать и передавать информацию. 

Практикум, групповая 

работа, исследование, 

коллективное обсуждение 

вопросов, работа с 

учебником,  работа в 

парах.   

 

2. Мастерская скульптора. 

Как работает скульптор? 

Скульптура разных времён и 

народов. Статуэтки. Рельеф и 

его виды. Как придать 

поверхности фактуру и 

объём? 

 

6 Принимать учебную задачу; понимать предлагаемый план 

действий, действовать по плану. Выполнять работу по 

инструкции. Анализировать образцы, обсуждать их  сравнивать.  

Наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров родного края. Знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров родного края. Анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим оптимальные средства и 

способы работы. Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов, называть используемые в рукотворной 

деятельности материалы, оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность выполнения работы; 

обобщать то новое, что усвоено. Моделировать несложные 

изделия с разными конструктивными особенностями, используя 

разную художественную технику (в пределах изученного). 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ. 

Практическая работа, 

групповая работа, 

исследование, 

коллективное обсуждение 

вопросов, работа с 

учебником,  работа в 

парах. 

 

3. Мастерская рукодельниц. 

Вышивка и вышивание. 

Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

История швейной машины. 

Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. 

Наши проекты. Подвеска.  

   

8 Организовывать рабочее место экономно и рационально. 

Принимать учебную задачу; понимать предлагаемый план 

действий, действовать по плану. Планировать последовательность 

практических действий для реализации поставленной задачи; 

осуществлять самоконтроль качества выполнения работы 

(соответствия образцу или заданию). При помощи учителя искать, 

отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника 

и др. дидактических материалов); при планировании отбирать 

оптимальные способы выполнения предстоящей практической 

работы в соответствии с ее целью и задачами. Рассматривать 

иллюстрации в учебнике. Выполнять задания в рабочей тетради. 

Практическая работа, 

групповая работа, 

исследование, 

коллективное обсуждение 

вопросов, работа с 

учебником,  работа в 

парах, моделирование, 

проект. 

 



Осваивать новые виды  стежков, упражняться в выполнении 

петельного стежка. Понимать значение вышивки на одежде, 

предметах быта.  Выполнять тренировочное упражнение. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и практической реализации 

окончательного образа объекта, определении своего места в 

общей деятельности. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного результата. 

4. Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, 

декоратора. 

Строительство и 

украшение дома. Объём и 

объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) 

готовых форм. 

Конструирование из 

сложных развёрток. Модели 

и конструкции. Наши 

проекты. Парад военной 

техники. Наша родная армия. 

Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. 

Изонить. Художественные 

техники из креповой бумаги. 

 

12 Осуществлять практический поиск и открытие нового знания и 

умения.  Анализировать и читать графические изображения 

(рисунки, простейшие чертёжи, и эскизы, схемы).   Планировать 

последовательность практических действий для реализации 

замысла поставленной задачи. Понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые в 

рукотворной деятельности материалы. Сравнивать 

конструктивные и декоративные особенности предметов и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями. 

При помощи учителя конструировать объекты с учетом 

технических и художественно-декоративных условий: определять 

особенности конструкций, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты; читать простейшую техническую 

документацию (рисунок, инструкционная карта) и выполнять по 

ней работу. Моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя разную 

художественную технику (в пределах изученного). Участвовать в 

совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических задач. Оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность выполнения работы. 

Понимать особенности организации работы над проектом. 

Осознавать задачи, которые предстоит решить каждому автору 

проекта. Находить сходство и различие в работах взрослых и 

школьников при выполнении проекта.  Осуществлять 

самоконтроль качества выполнения работы (соответствия образцу 

или заданию). Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ. 

Практическая работа, 

групповая работа, 

исследование,  

моделирование, 

коллективное обсуждение 

вопросов, работа с 

учебником,  работа в 

парах, проект, конкурс.  

 

5. Мастерская кукольника. 

Может ли игрушка быть 

полезной. Театральные 

5 Организовывать свою деятельность: подготавливать своё рабочее 

место рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального труда; работать в 

Практическая работа, 

групповая работа, 

исследование, 



куклы-марионетки. Игрушка 

из носка. Игрушка-

неваляшка. Что узнали, чему 

научились. 

 

малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли. Планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать оптимальные способы его 

выполнения. Сравнивать различные виды конструкций и способы 

их сборки.  Характеризовать основные требования к изделию. При 

планировании отбирать оптимальные способы выполнения 

предстоящей практической работы в соответствии с ее целью и 

задачами; организовывать свою деятельность, работать в малых 

группах, осуществлять сотрудничество. Выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученных 

материалов: их видов, физических и технологических свойств, 

конструктивных особенностей используемых инструментов, 

приемы работы приспособлениями и инструментами. 

Осуществлять самоконтроль качества выполнения работы 

(соответствия образцу или заданию); обобщать новое, что открыто 

и усвоено на уроке. Оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность выполнения работы.  

коллективное обсуждение 

вопросов, работа с 

учебником,  работа в 

парах, выставка. 

 

 Итого: 34   

 

Тематическое  планирование 

№ Содержание программного 

материала 

Кол - во 

часов в 

году 

Кол-во  

часов по 

программ

е 

Факти-

чески 

Сжа-

тие 

Констр

уирован

ие,  

модели

рование 

Работа с 

бумагой, 

картоном, 

фольгой 

Работа 

с 

пластич

ными 

материа

лами 

Работа с 

тканью, 

нитками, 

пряжей 

Проект Рабо

та на 

комп

ьюте

ре 

1 Информационная 

мастерская 

3 3 3       3 

2 Мастерская скульптора 6 6 5 1  1 4    

3 Мастерская рукодельницы 8 8 7 1    5 2  

4 Мастерская инженеров- 

конструкторов, строителей, 

декораторов 

11 11 11  4 5  1 1  

5 Мастерская кукольника 6 6 4 2    4   

6 Резерв 1   1       

 ИТОГО: 35 34 30 5 4 6 4 10 3 3 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений,  М.:«Просвещение» 2018 

  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. - М., Просвещение, 2019 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2018 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для обучающихся общеобразовательных организаций.  – М., Просвещение, 

2019 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

Необычные уроки с объемными моделями для раскрашивания. – Режим доступа: http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru 

Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых. - http://stranamasterov.ru/ 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok/ 

Сайт издательства «Дрофа -  http://www.drofa.ru/ 

Презентации по ИЗО и технологии - http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html 

Презентации  к урокам (лепка) - http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836 

 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ п/п 

                                              

                                                       Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

проведени

я 

Примечание 

Информационная мастерская  (3 часа)  

1 Повторение материала, изученного во 2 классе. Вводный инструктаж по ТБ. 1    

2 Знакомимся с компьютером. Компьютер как техническое средство. 1    

3 Компьютер - твой помощник. Знакомство с CD и DVD дисками как носителями 

информации.  

1    

Мастерская скульптора (6 часов)  

4 ТБ  при  работе  с  пластилином. Как работает скульптор?  Скульптуры разных времён и 

народов. Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. 

2    

5 Как работает скульптор?  Скульптуры разных времён и народов. ТБ .Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов. 

    

6 Статуэтки. ТБ  Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластичную 

заготовку. 

2    

7 Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластичную 

заготовку. 

    

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru
http://stranamasterov.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html
http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836


8 Рельеф и его виды. Как придать поверхности  фактуру и объём? ТБ  Изготовление 

изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов.  

1    

9 Конструируем из фольги. ТБ  Изготовление изделий из фольги. 1    

Мастерская рукодельниц  (8 часов)  

10 Вышивка и вышивание. ТБ  при  работе  с  иглой, ножницами.  Вышивка болгарским 

крестом.  

1    

11 Строчка петельного стежка. ТБ  Изготовление изделия с размёткой кроя по лекалам и 

применением строчки петельного стежка. 

1    

12 Пришивание пуговицы. ТБ  Изготовление изделия с использованием пуговиц с 

отверстиями. 

1    

13 Наши проекты. Подарок малышам  «Волшебное дерево». Изготовление изделия сложной 

конструкции с отделкой пуговицами. 

1    

14 История швейной машины. ТБ  Изготовление изделия из тонкого трикотажа с 

использованием способа стяжки деталей. 

1    

15 Секреты швейной машины. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с 

использованием способа стяжки деталей. 

1    

16 Футляры.  ТБ  Изготовление футляра с застёжкой. 1    

17 Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид. 1    

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12  часов)  

18 Строительство и украшение дома. ТБ при  работе  с ножницами, бумагой,  клеем  

Изготовление макетов зданий с элементами декора из гофрокартона. 

1    

19 Объём и объёмные формы. Развёртка. ТБ  Изготовление изделия кубической формы. 1    

20 Подарочные упаковки. ТБ  Изготовление коробок – упаковок призматических форм из 

картона.  

1    

21 Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок 

оклеиванием тканью. 

1    

22 Конструирование из сложных развёрток. ТБ  Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги.  

1    

23 Модели и конструкции. ТБ  Изготовление изделий из наборов типа «Конструктор». 1    

24 Наши проекты. Парад военной техники (Конкурс технических достижений). 

Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». 

1    

25 Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки.     

26 Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. ТБ  Изготовление изделий с 

использованием художественной техники «квиллинг». 

2    

27 Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделий с использованием 

художественной техники «квиллинг». 

    

28 Изонить. ТБ  Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 1    

29 Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий  с использованием 

креповой бумаги. 

1    

Мастерская кукольника (5 часов)  



30 Может ли игрушка быть полезной? ТБ при  работе  с ножницами, бумагой,  клеем 

,проволокой.  Изготовление декоративных зажимов. 

1    

31 Театральные куклы – марионетки. ТБ.  Изготовление марионетки. 1    

32 Игрушки из носка. ТБ   Изготовление изделий из предметов и материалов одежды. 1    

33 Кукла-неваляшка. ТБ  Изготовление изделий из доступных материалов с использованием 

готовых форм 

1    

34 Что узнали, чему научились? Выставка  работ 1    

 

 



Рабочая программа по изобразительному искусству (34 часа (1 час в неделю)) 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 3 класс разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) на основе авторской программы по ИЗО 2020 года под редакцией Б.М. Неменского, 

В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа России»,   сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2020.    

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану МБОУ СОШ № 24 имени Бутаева К. С. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность  изучения разделов русского языка с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления учебного 

материала, возрастных особенностей учащихся. 

 На изучение предмета отводится  1 ч  в  неделю — 34 ч в год 

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

• Развитие личности учащихся средствами искусства; 

• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи обучения: 

 организация и систематическое развитие художественно-творческой деятельности школьников; 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка: формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению; ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепка и аппликация; 

 развитие художественных способностей школьников, их воображения, пространственных представлений, творческой активности; 

 повышение уровня художественной образованности школьников — расширение круга знаний об искусстве, развитие умений и навыков 

изобразительной деятельности, художественно-образного восприятия; 

 воспитание интереса и любви к искусству; 

 формирование художественно-творческой активности школьников. 

           • формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

Общая характеристика учебного предмета 

        Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе всех основных видов искусств: 

изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов ДПИ, народного искусства, а так же 

постижение роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.                                                             

       Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:                                                                                                                                                                                                         

 - изобразительная художественная деятельность; 

-  декоративно-художественная деятельность;                                                                                                                                                                           -  

конструктивная художественная деятельность.  

«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

       Основные виды учебной деятельности - практическая   художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. Практическая художественно-творческая деятельность(ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, инструменты, художественные техники. 



       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной информации в Интернете. 

       Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального   практического творчества учащихся и уроков   

коллективной творческой деятельности.               

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится  34 часа.   

Требования к планируемым результатам изучения программы  

Учащиеся должны знать: 

разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 

разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, композиция, ритм); 

виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

основные виды и жанры изобразительных искусств; 

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

названия наиболее крупных художественных музеев России; 

названия известных центров народных художественных ремесел России.  

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться доступными средствами и материалами; 

в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

владеть навыком смешивания красок. Свободно работать с кистью; 

использовать первые представления о передачи пространства на плоскости; 

выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером. Цветом главное в рисунке; 

создавая аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объёмные формы  

обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике 

компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

моделировать из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 



Ученики должны быть способны решать следующие жизненные практические задачи: 

для самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении музеев изобразительного, народного творчества и др.; 

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

эмоциональное восприятие образов природы, растительного и животного мира, отраженных в рисунке, живописных работах, фотографиях; 

познавательный интерес к явлениям природы и их изучению; 

желание приобретать новые знания, наблюдая разнообразные природные явления, в том числе жизнь животных; 

интерес к предлагаемым видам художественно-творческой деятельности, в том числе к созданию рисунков графитным карандашом, к 

коллективной творческой работе; 

понимание (на доступном уровне) красоты и уникальности природы и окружающего мира. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

эмоциональной отзывчивости на произведения изобразительного искусства, отражающие явления природы; 

учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов выполнения упражнений и заданий, а также стремление к выполнению заданий 

повышенной сложности; 

положительного отношения к урокам изобразительного 

искусства; интереса к рисованию; 

ценностного отношения к природе и произведениям  искусства; 

желания передавать красоту живой природы (птиц, рыб, насекомых), разные состояния природы и ее явления; 

первоначальных навыков оценки и самооценки художественного творчества; 

трудолюбия, оптимизма, ответственности за результат совместной работы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

понимать инструкцию учителя; 

планировать с учителем или самостоятельно процесс выполнения задания; 

понимать алгоритм выполнения работы; 

выбирать вместе с учителем нужные инструменты и материалы для выполнения задания; 

контролировать отдельные этапы своей деятельности и вносить необходимые коррективы; 

осуществлять самопроверку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 

контролировать процесс своей деятельности и вносить необходимые коррективы; 

подбирать вместе с учителем или самостоятельно соответствующие учебно-творческой задаче материалы;  

выполнять действия (в устной, письменной форме) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

воспринимать мнение о явлении изобразительного искусства сверстников и взрослых, высказывать свое мнение; 

оценивать результат своей и коллективной работы. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

хорошо ориентироваться в структуре учебника, в текстовом и иллюстративном материалах; понимать назначение;  

понимать информацию, представленную в разной форме; пользоваться знаками, символами, изображениями, приведенными в учебнике, и 

выполнять на их основе свой замысел;  

соотносить иллюстративный материал с темой и заданием для самостоятельной работы; 

осознавать познавательную задачу и принимать ее условия; 

строить рассуждения о воспринимаемых образах; 

выполнять учебно-познавательные действия в материальной и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи для качественного выполнения заданий; 

соотносить художественные произведения по настроению и форме; делать несложные обобщения; 

работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 

проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или иного художника; 

осуществлять поиск нужной информации в справочном материале учебника и из дополнительных источников, включая контролируемое 

пространство Интернета; 

представлять информацию в виде небольшого сообщения или презентации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать участие в различных видах совместной деятельности; 

вступать в учебный диалог с учителем и одноклассниками, обсуждать идею создания групповых работ; 

отвечать на вопросы учителя, задавать свои вопросы по теме урока; 

воспринимать мнение других людей о произведениях искусства; 

строить эмоционально окрашенные и понятные для партнера высказывания; 

выражать свое мнение о произведении живописи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

стремиться к пониманию позиции другого человека; 

осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных задач; договариваться и приходить к общему мнению; 

понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 

высказывать свою точку зрения, в том числе о произведении живописи, о совместной работе и т.д.; 

            контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения. 

Основное содержание (разделы) 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что 

без их участия не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или 

глины. Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 



Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или 

графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли 

каждого из них. Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов на 

выставке работ выполненных в течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в 

повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не 

существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и 

одновременно открытием. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из 

сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах 

городов. Фонари – украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или 

построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из 

отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких склеенных в полосу 

рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и 

кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают 

художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище (10 ч) 



   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно 

объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, 

куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее 

конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в 

классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей (9 ч) 

Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, 

выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их 

смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) 

для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению исторического события (на тему русской былинной 

истории или истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы) 



   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни 

каждого человека. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

 Учебно-методического обеспечения 

1. Печатные пособия.   
1. Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. // Программы общеобразовательных учреждений. «Изобразительное искусство и 

художественный труд»,  1-9 классы.  – М.: Просвещение, 2011//, рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 3-е 

издание.  

2. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк.  /[ Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. 

М.Неменского. – 8-е изд. -  М : Просвещение, 2013. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразительное искусство. Искусство и ты», под редакцией Б. М. Неменского для третьего класса 

начальной школы.// М : Просвещение, 2013. 

 2. Интернет-ресурсы. 

http://www.proshkolu.ru 

http://pedsovet.org 

http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219 

http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html 

3.Наглядные пособия. 

 Репродукции картин. 

 Книги по декоративно – прикладному искусству. 

 Демонстрационные  таблицы по темам урока. 

4.  Материально-технические средства. Компьютерная техника, телевизор, DVD-проигрыватель, аудиторная доска с магнитной поверхностью. 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

№ п/ 

п 

 

Тема урока 

Кол- 

во 

ча-

сов 

 

Обучающая цель 

Сроки Примечание 

план факт 

1 Воплощение замысла в искусстве. Свободное 

рисование “Мое впечатления о лете” 

1      

2 Твои игрушки. Изготовление игрушек из 

пластилина, глины. 

1 Создавать выразительную пластическую форму 

игрушки из пластилина и украшать её.    

   

3 Посуда у тебя дома. Изображение 

праздничного сервиза при помощи гуаши на 

листе бумаги. 

1 Овладеть навыками  создания выразительной 

формы посуды в лепке. 

   

4  Мамин платок  Цвет и ритм узора. 

Изготовление рисунка        « Платок для своей 

мамы» 

1 Умение составить простейший орнамент при 

выполнении эскиза платка. 

Соотносить размеры деталей изделия при 

выполнении композиции.  

   

5 Обои и шторы у тебя дома Рисование с 

помощью трафарета. 

1 Понимать роль цвета и декора в создании 

образа комнаты. 

   

6  Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных потешек. 

1 Понимать роль художника и Братьев – 

Мастеров   в создании книги. Уметь отличать 

назначение книг, оформлять обложку 

иллюстрации 

   

7 Поздравительная открытка (декоративная 

закладка). 

 

1 Познакомить с видами графических работ 

(работа в технике граттажа, графической 

монотипии, аппликации или смешанной 

технике) 

 Научить выполнить 

простую графическую работу. 

   

8 Труд художника для твоего дома. Изображение 

при помощи рисунка самой красивой вещи в 

доме. 

1 Изображение при помощи рисунка самой 

красивой вещи в доме. 

   

9 Памятники архитектуры. Изображение на 

листе бумаги проекта красивого здания. 

1 Изображать архитектуру своих родных мест, 

выстраивая композицию листа. Понимать, что 

памятники архитектуры -это достояние народа. 

   



10 Парки, скверы, бульвары. Изображение на 

листе бумаги парка, сквера. 

1 Познакомить с умением 

изобразить парк или сквер. Воспринимать и 

оценивать эстетические достоинства 

архитектурных построек разных времён, 

городских украшений. 

   

11 Ажурные ограды. Изготовление из бумаги 

ажурных оград. 

1 Закрепить приемы работы с бумагой:   

складывание, симметричное вырезание. 

Знание разных инженерных формы ажурных 

сцеплений металла. 

   

12 Волшебные фонари. Изготовление проекта 

фонаря при помощи туши и палочки. 

  1 Познакомить с  изготовлением проекта фонаря 

при помощи туши и палочки. 

   

13 Витрины. Изготовление плоского эскиза 

витрины способом аппликации. 

1 Познакомить с  изготовлением плоского эскиза 

витрины способом аппликации. 

   

14 Удивительный транспорт. Изготовление 

проекта фантастической машины, используя 

восковые мелки. 

  1 Видеть, сопоставлять, объяснять связь 

природных форм с инженерными 

конструкциями. Знание разных видов 

транспорта. 

Умение изобразить разные виды транспорта. 

Обрести новые навыки в конструировании 

бумаги. 

   

 15 Труд  художника на улицах твоего города. 

Изготовление проекта улицы города. 

1 Осознавать и уметь объяснить нужную работу 

художника в создании облика города. 

Участвовать в занимательной образовательной 

игре в качестве экскурсовода. 

   

16 Художник в цирке. Изображение с 

использованием гуаши самого интересного в 

цирке. 

1 Учить изображать яркое, весёлое, подвижное. 

Сравнивать объекты, видеть в них интересные 

выразительные 

   

17 Образ театрального героя. Изготовление эскиза 

куклы 

1 Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира. Понимать и уметь 

объяснять роль театрального художника в 

создании образа театрального героя. 

   

18  Театральные маски. Изготовление эскиза 

маски 

1 Научить конструировать маску из бумаги. 

Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. 

   



19 Театр кукол. Изготовление головы куклы 1 Осваивать технологию   создания театральных 

кукол из различных материалов. 

   

20 Театр кукол. Изготовление костюма куклы 1 Дать  умение создать театральных кукол из 

различных материалов. 

   

21 Художник в театре. Изготовление эскиза 

декораций  

1 Познакомить с  

изготовлением эскиза  

декораций 

   

22 Художник в театре. Изготовление  макетов 

декораций. 

1 Познакомить с  

изготовлением макетов 

декораций 

   

23 Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-

афиши к спектаклю. 

1 Дать представления о создании театральной 

афиши, плаката. Добиваться образного 

единства изображения и текста. 

   

24 Праздник в городе. Изготовление проекта 

нарядного города к празднику масленица. 

1 Знание элементов праздничного  оформления, 

умение использовать художественные 

материалы, передавать настроение в 

творческой работе. 

   

25 Место художника в зрелищных искусствах. 

Школьный карнавал. Обобщение темы 

1 Понимать роль праздничного оформления для 

организации праздника. Придумывать и 

создавать оформление к школьным и домашним 

праздникам. 

   

26 Музей в жизни города Изготовление проекта 

интерьера  музея. 

1 Дать знания о самых значительных музеях 

искусства России. Знания о роли художника в 

создании музейных экспозиций. Умение 

изобразить интерьер музея. 

   

27 Картина-натюрморт Изображение предметов 

объемной формы. 

1 Умение  изобразить пейзаж по представлению. 

 

   

28 Рисование натюрморта.  1 Осваивать технику  изображения предметов 

объемной формы. 

   

29 Рисование пейзажа. 1    Знание художников, изображающих 

пейзажи. Знание, что такое картина-пейзаж, о 

роли цвета 

в пейзаже. Умение  изобразить пейзаж по 

представлению. 

   



 

 

30 Картина-портрет, рассматривание 

иллюстраций в учебнике. Рисование портрета. 

2 Дать умение создать кого-либо из хорошо 

знакомых людей по представлению, используя 

выразительные возможности цвета. 

   

31 Картины исторические и бытовые. Рисование 

на тему ”Мы играем”. 

 Умение изобразить сцену из повседневной 

жизни людей. Развитие композиционных 

навыков. Знание исторических и бытовых 

картин и художников, работающих в этих 

жанрах. Освоение навыков изображения в 

смешанной технике. 

   

32 Скульптура в музее и на улице. Изготовление 

проекта скульптуры из пластилина. 

 Сопоставить изображение на плоскости и 

объемное. Наблюдение за скульптурой и её 

объемом. Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

   

 

 

33 

Музеи народного декоративно-прикладного 

искусства. Эскиз образца ДПИ  

 Рассказать о древних  архитектурных 

памятниках. Учиться изображать соборы и 

церкви. Закрепление работы графическими 

материалами. 

   

34 Художественная выставка. Обобщение темы  Организовать выставкудетского 

художественного творчества, проявляя 

творческую активность. Провести экскурсии 

по выставке детских работ. 

   

 Итого: 34 ч.     


