
 

Аннотации  

к рабочим программам для обучающихся 3 классов (УМК «Школа 2100») 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

Русский язык 
 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(2009 год) и составлена на основе Примерной программы  по предмету «Русский язык» 

(Москва «Просвещение», 2011), основной образовательной программы начального общего 

образования школы и авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной 

«Русский язык» (Образовательная система «Школа 2100»). 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                 
Цель определяется как развитие личности ребенка на основе формирования учебной 

деятельности средствами предмета «русский язык»:  развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения; формирование 

элементарной лингвистической компетенции. 

В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3)формирование у детей чувства языка; 

4)воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою 

устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование умений и навыков, необходимых для 

того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном 

языке. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане: в  соответствии с  учебным планом школы на 

2015-2016 год на предмет «Русский язык» отведено 136 часов в год при 4 часах в неделю (34 

учебные недели). 

Форма промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с учебным планом школы в форме контрольного диктанта с грамматическими заданиями.  

Дата проведения: 18 мая 2016 года. 

Уровень обучения: базовый. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. Работа школы организована в режиме 

шестидневной учебной недели. 

Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические 

работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идѐт личностное развитие каждого 

ребѐнка.  Диагностические материалы  опубликованы  в пособии  Бунеева Е.В., Вахрушев 

А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования. Проверочные работы. 3-4  классы.- М.: Баласс, 2015.- 48с. 

(Образовательная система «Школа 2100»). Данная диагностика разработана для учащихся 3-

4-х классов, включает в себя две итоговые проверочные работы. 

 



 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

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 еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания 

как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Содержание курса русского языка обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении– интерес к 

письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 



Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным– 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имѐн прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия 

их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 



– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать 

однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по 

составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объѐме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос 

к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Повторение. (11 ч) 

Слово. (104 ч) 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в 

словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости 

согласных, ь и ъ разделительных. Знакомство с явлением чередования согласных звуков в 

корнях слов (снег – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с 

орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова 

с ь и ъ. Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, 

ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), 

перенос этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, 

в трѐхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со 

звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов 

проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. Знакомство с орфограммой 

«Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание 

слов с этой орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых букв 

согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями по программе 

данного года обучения. 



2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися 

согласными;  находить в слове корень путѐм подбора и сопоставления однокоренных слов, 

видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. 

Знакомство с суффиксами –к-, -оньк-, -оват-,-еват-, -иш-, -ышк-, их значением; образование 

слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных 

гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. Окончание (определение). Роль 

окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений. Составление предложений, в которых чѐтко проявляется каждое из значений 

слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. 

Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями 

употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имѐн 

прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости 

от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других 

слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. Род, число имѐн существительных. Образование имѐн существительных с 

помощью суффиксов 

-онк-,-оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за 

ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся 

существительных личными местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имѐн прилагательных по родам и числам, 

связь с именами существительными. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных. Суффиксы имѐн 

прилагательных –н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Суффикс л в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. 

Правописание частицы не с глаголами. Неопределѐнная форма глагола. Правописание ь 

после ч в глаголах неопределѐнной формы. 

Предложение и текст. (15 ч) 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; 

оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. 

Логическое ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами 

предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; 

определять, какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, 

распространять предложение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. 

Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. 

Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. 

Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль этого знака препинания в 

понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). 

Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, 

ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого 



знака препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. 

Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. 

Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». 

Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение. (6 ч) 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, 

работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными 

членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с 

языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание 

свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). 

Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочѐтов графического характера. 

 

 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета, курса 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык» 

У ученика будет сформировано Ученик получит возможность для 

формирования  

- эмоциональность; умение осознавать и 

определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия - умение понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать 

красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. 

- способности осознавать  роль языка и речи 

в жизни людей;  

- способности эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции; 

- интерес к письму, к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное слово.  

 

 

 

Метапредметными результататы 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

                                                  Регулятивные УУД 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность;  

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя;  

-  проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

                                               Познавательные УУД 

- пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; 

- делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты 



несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения;  

 

- вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи;  

                                            Коммуникативные УУД 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

- выразительно читать и пересказывать 

текст; 

- работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

- правильно списывать слова, предложения, 

текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами 

и пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными 

буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь;  

- находить в слове окончание и основу, 

составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), 

образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; подбирать однокоренные слова, в 

том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные 

слова; выделять два корня в сложных словах;  

- осознавать важность орфографически 

грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении;  

- произносить звуки речи в соответствии с 

нормами языка;  

- производить фонетический разбор, разбор 

по составу, морфологический разбор 

доступных слов;  

- правильно писать слова с изученными 

орфограммами;  

- находить и исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами;  

- производить звуко-буквенный анализ 

доступных слов;  

- видеть в словах изученные орфограммы по 

их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с 

буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и непроизносимых 

согласных, с удвоенными буквами согласных 

в корне, с ь для обозначения мягкости, ь 

разделительным; владеть способами 

проверки букв гласных и согласных в корне; 

писать слова с непроверяемыми написаниями 

по программе; сложные слова с 

соединительной буквой о и е; частицу не с 

глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имѐн прилагательных; 

графически обозначать изученные 

орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора 

орфограммы»); находить и исправлять 

ошибки в словах с изученными 

орфограммами;  

- распознавать имена существительные, 

имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический 

разбор этих частей речи в объѐме программы;  

- определять вид предложения по цели 



- пользоваться толковым словарѐм; 

практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам;  

- ставить запятые в простых предложениях 

с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях 

из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но), оформлять на письме предложения с 

прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь);  

- производить синтаксический разбор 

простого и сложного предложения в рамках 

изученного;  

- разбирать доступные слова по составу; 

подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и 

прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок;  

- создавать связные устные высказывания на 

грамматическую и иную тему.  

 

 

высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной 

и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления;  

- разбирать предложения по членам, 

выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, 

определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять 

из предложения сочетания слов, связанных 

между собой;  

- видеть в предложении однородные члены, 

ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c 

одиночным союзом и);  

- составлять предложения с однородными 

членами, употреблять их в речи; 

- различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, 

но или без союзов);  

- писать подробное изложение текста 

повествовательного характера (90–100 слов) 

по плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей 

подготовки. 

 

Тематическое  планирование 

 

№ Изучаемый материал Всего часов Количество 

к/р и 

проверочных 

работ 

1 Повторение изученного материала во втором классе 11 2 

2 Части слова. Корень. Чередование согласных звуков в корне 3 - 

3 Правописание поверяемых букв согласных в корне слова 4 1 

4 Удвоенные буквы согласных в корне слова 4 1 

5 Непроизносимые согласные в корне слова 10 2 

6 Безударные гласные в корне слова 8 2 

8 Сложные слова и их правописание 7 1 

9 Части слова. Приставка. 1 - 

10 Безударные гласные в приставках 3 - 

11 Удвоенные буквы согласных на стыке приставки и корня 2 - 



11 Разделительный твердый знак  и мягкий знак 6 2 

12 Части слова. Окончание и основа 2 -- 

13 Части слова. Приставка. 2 1 

14 Части слова. Суффикс 2 1 

15 Разбор слова по составу 4 1 

16 Части речи 1 - 

17 Имя существительное  16 1 

18 Местоимение 5 1 

19 Имя прилагательное  11 2 

20 Глагол 13 3 

21 Предложение 15 - 

12 Повторение  6 3 

  136 23 

 

График проведения контрольных работ 

 

Период 

обучения 

№ урока Тема Вид работы Дата 

проведения 

I 

четверть 

№ 7 Повторение Контрольное 

списывание 

11.09 

№ 10 Повторение изученного 

во 2 –ом классе 

Контрольный 

диктант №1 

17.09 

№ 17 Правописание 

проверяемых букв 

согласных в корне слова 

Проверочная работа 

№1 

30.09 

№ 21 Удвоенная согласная 

буква в корне слова 

Проверочная работа 

№2  

7.10 

№ 28 Непроизносимые 

согласные в корне слова 

Проверочная работа 

№3 

20.10 

№ 30 Непроизносимые 

согласные в корне слова  

Контрольный 

диктант № 2 

22.10 

№ 35 Безударные гласные в 

корне слова 

Проверочная работа 

№ 4  

30.10 

II 

четверть 

№ 38 Безударные гласные в 

корне слова 

Контрольный 

диктант №  3  

12.11 

№ 44 Сложные слова и их 

правописание 

Проверочная работа 

№ 5  

24.11 

№ 53 Разделительные ъ и ь Проверочная работа 

№ 6  

9.12 

№ 55 Разделительные ъ и ь Контрольный 11.12 



диктант № 4 

III 

четверть 

№ 65 Разбор слова по составу Контрольное 

списывание 

13.01 

№  66 Разбор слова по составу Поверочная работа 

№ 7  

14.01 

№87 Имя существительное 

как часть речи 

Проверочная работа 

№ 8 

19.02 

№92 Местоимение как часть 

речи 

Проверочная работа 

№ 9  

1.03 

№100  Имя прилагательное как 

часть речи 

Проверочная работа 

№ 10  

15.03 

№102 Имя прилагательное как 

часть речи 

Контрольный 

диктант № 5  

17.03 

IV 

четверть 

№112 Глагол как часть речи Контрольный 

диктант № 6  

13.04 

№115 Глагол как часть речи Проверочная работа 

№ 11  

19.04 

№ 130 Повторение Контрольное 

списывание 

13.05 

№ 132 Промежуточная 

аттестация 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

18.05 

№ 133 Повторение Итоговый 

контрольный 

диктант 

19.05 

№ 134 Повторение Итоговая 

контрольная работа 

20.05 

 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

1  Е.В.Бунеева, Комисарова 

Л.Ю., Яковлева М.А.; М.: 

Баласс 2012 г 

Методические 

рекомендации по русскому 

языку для 3 класса 

Пособие для учителя 

2 Р.Н Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина, М.: Баласс 2013 

г. 

Русский язык  Учебник для 3 класса 

в 2 частях 

3 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева М.: 

Баласс 2009 г. 

Слова с непроверяемыми 

написаниями 

Наглядные пособия в 

виде карточек к 

учебникам «Русский 

язык» 1-4 класс 

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. 

Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. 

- 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты 

второго поколения) 

Пособие для учителя 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе [Текст]: от действия к мысли : пособие для 

учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –

е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты 

Пособие для учителя 



второго поколения) 

8. Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования. Проверочные работы.3-4 классы -

М.:Баласс, 2015.- 48с. (Образовательная система «Школа 

2100»). 

Пособие для учителя  

 

Учебная литература для учащихся 

 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособий 

 

Вид пособия 

 

1 Р.Н Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина, М.: Баласс 2013 

г. 

Русский язык  Учебник для 3  

класса 

2 Е.В.Бунеева,  

М.: Баласс 2015г. 
Бунеева Е.В. 

Проверочные и 

контрольные работы по 

русскому языку, 3 класс, в 

2-х вариантах. - М.:Баласс, 

2015 

 

Рабочая тетрадь по 

русскому языку 

 

Литературное чтение 
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования (2009 г.),  на основе Примерной программы по предмету «Литературное 

чтение» (Москва, «Просвещение» 2011 год), основной  образовательной программы 

начального общего образования школы и авторской программы «Литературное чтение», 

разработанной Р.Н.Бунеевым, Е.В.Бунеевой (Образовательная система «Школа 2100) . 

Цели и задачи курса 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы 

формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как 

средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно 

выбирать. 

  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе 



средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями.  

             

Место учебного предмета в учебном плане: В соответствии с учебным планом 

школы на 2015-2016 год  на предмет «Литературное чтение»  в з классе отведено  68  часов в 

год из расчѐта 2 часа в неделю ( 34 учебные недели).  

Форма промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с учебным планом школы в форме теста. Дата проведения промежуточной аттестации: 13 

мая 2016 года. 

Уровень обучения: базовый 

Срок реализации программы: 1 учебный год. Работа школы организована в режиме 

шестидневной учебной недели в 1 смену.    

 Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические 

работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идѐт личностное развитие каждого 

ребѐнка.  Диагностические материалы  опубликованы  в пособии  Бунеева Е.В., Вахрушев 

А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования. Проверочные работы. 3-4  классы.- М.: Баласс, 2015.- 48с. 

(Образовательная система «Школа 2100»). Данная диагностика разработана для учащихся 3-

4-х классов, включает в себя две итоговые проверочные работы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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 еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка 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 ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 



своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, 

языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты, диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами  изучения  курса «Литературное чтение»  является  

формирование  универсальных  учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 



– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

– владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить  автора,  название  и  героев прочитанных произведений. 

 

 

Содержание тем учебного курса (68 часов) 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи. 

 

Прощание с летом (4 ч). 
Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения (10 ч). 



Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. 

Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных 

делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа летом (4 ч) . 
Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. 

Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней 

природы. 

Уроки и переменки (8 ч). 
Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. 

Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень 

увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада…» (3 ч). 
Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы 

К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил…» (10 ч). 
Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. 

Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает…» (3 ч). 
Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. 

Башлачѐва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней 

природы, еѐ красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме  (6 ч). 
Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. 

Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе 

людей и животных. 

Мы с мамой и папой (6 ч). 
Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. 

Коринца о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, 

о серьѐзных проблемах и счастливых днях. 

День смеха (2 ч). 
Весѐлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. 

Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о весѐлых 

людях и событиях, о чувстве юмора. 

«О весна, без конца и без краю…»  (2 ч). 
Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чѐрного, Б. 

Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 

«Наполним музыкой сердца…» (4 ч). 
Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, 

В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о 

роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека. 

День Победы (2 ч). 
Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого 

о трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. 

Драгунского о военном детстве. 

Родная земля (2 ч). 
Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о 

любви к родной земле. 

 

Планируемые результаты учебного курса 

 

К концу обучения в третьем классе  

(Раздел «Виды речевой и читательской деятельности») 



Ученик научится:  

• осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора;  

• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль;  

• практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия;  

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках;  

• правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию;  

• понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций,  

обогащать свой эмоционально-духовный опыт;  

• подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 

значение слов;  

• находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы;  

• читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям третьеклассника и 

позволяющем понять прочитанное;  

• читать (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  

• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения;  

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов;  

• классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, 

выделяя существенные признаки;  

• различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и 

жанрам.  

Ученик получит возможность научиться:  

• понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать свое мнение о произведении;  

• понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 

авторским мнением;  

• работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг- сборников) и 

классифицировать их по жанрам, темам, авторам;  

• уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ученик научится:  

• различать стихотворный и прозаический тексты;  

• определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок);  

• использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет).  

Ученик может научиться:  

• подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов;  

• употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;  

• находить и читать диалоги и монологи героев.  

Раздел «Творческая деятельность»  
Ученик научится:  

• понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его 

реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения;  



• инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;  

• рассказывать сказки от лица героя;  

• рассказывать о героях произведения;  

• создавать истории с героями произведений.  

Ученик получит возможность научиться:  

• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;  

• выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»;  

• создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  
Ученик научится:  

• находить информацию о героях произведений, об авторе, книге;  

• работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев;  

• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;  

• сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, уточнять.  

Ученик может научиться:  

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

• находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом;  

• находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных 

произведений и справочниках;  

• сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п  

Название раздела 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 «Прощание с летом». 4 ч  

2 «Летние путешествия и приключения». 10 ч  

3 «Природа летом». 4 ч 1 

4 «Уроки и переменки». 8 ч 1 

5 «Глухая пора листопада...» 3 ч  

6 «И кот ученый свои мне сказки говорил…» 10 ч  

7 «Поет зима, аукает…» 3 ч  

8 «Животные в нашем доме». 6 ч 1 

9 «Мы с мамой и папой». 6 ч  

10 «День смеха». 2 ч  

11 «О весна, без конца и без краю…» 2 ч  

12 «Наполним музыкой сердца» 4 ч 1 

13 «День Победы» 2 ч 1 

14 Родная земля 2 ч  

 Итого 68 ч 5 

 

 

График проведения контрольных работ 

 

 

Период 

обучения 

№ урока Вид работы Дата проведения 



I 

четверть 

№ 18 Проверка техники чтения 29.10 

II 

четверть 

№ 26 Проверка техники чтения 3.12 

III 

четверть 

№ 47 Проверка техники чтения 29.02 

IV 

четверть 

№ 59 

№ 64 

Проверка техники чтения 

Промежуточная  аттестация 

(тестирование) 

21. 04 

13.05 

 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособия 

 

Вид пособия 

 

1 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева., 2013  Литературное чтение.  

«В одном счастливом 

детстве» Части 1-2- М: 

Баласс, 2013. 

Учебник в 2 частях 

2 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В., Чиндилова О.В. , 

2010 

Уроки литературного 

чтения в 3 -м классе по 

учебнику «В одном 

счастливом детстве». 

Методические 

рекомендации для 

учителя. 

3 Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. 

Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 

2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты 

второго поколения) 

Пособие для учителя  

4 Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования. Проверочные работы.2 класс.-

М.:Баласс, 2015.-48с. (Образовательная система «Школа 

2100») 

Пособие для учителя  

 

Учебная литература для учащихся 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособия 

 

Вид пособия 

 

1. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева.,.- М.: 

Баласс, 2013 

 Литературное чтение. 

«В одном счастливом 

детстве: книга для 

чтения в 3 классе» - 

Части 1 и 2. - М: Баласс, 

2013. 

Учебник  

 

 



Математика 

 
Рабочая программа по математике разработана    в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(2009 год) и составлена на основе Примерной программы по предмету «Математика» 

(Москва «Просвещение», 2011 г.), основной образовательной программы начального общего 

образования школы и авторской  программы Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П., Тонких  

«Математика» (Образовательная  система  «Школа 2100»).  

     

Общая характеристика учебного предмета 

 

            Данная программа составлена для реализации курса «Математика», который 

является частью общей предметной области «Математика и информатика» и разработана  

для успешной социализации обучающихся. Специфика курса «Математика»  требует 

особой организации учебной деятельности школьника в форме деятельностного подхода. 

Математическое образование играет важнейшую роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием универсальных способов действия, духовная – с нравственным развитием 

человека. Практическая полезность математики обусловлена эффективным развитием 

личности школьника. Без базовой математической подготовки невозможно стать 

образованным человеком. 

   Обучение  математике даѐт возможность развить у учащихся познавательные действия, в 

первую очередь логические, включая и знаково-символические, а также такие, как пла-

нирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, 

выработка вычислительных навыков. 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и 

инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются 

в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

  - сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 



носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Место  учебного предмета в  учебном плане: в соответствии с учебным планом школы на 

2015-2016 год  на  предмет «Математика» в 3 классе  отведено 136 часов в год  из расчѐта 4 

часа в неделю (34 учебные недели).  

Форма промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с учебным планом  школы в форме контрольной  работы. Дата проведения: 17 мая 2016 

года.  
Уровень обучения: базовый 

Срок реализации программы: 1 учебный год. Работа школы организована в режиме 

шестидневной учебной недели в 1 смену.    

Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические 

работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идѐт личностное развитие каждого 

ребѐнка.  Диагностические материалы  опубликованы  в пособии  Бунеева Е.В., Вахрушев 

А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования. Проверочные работы. 3-4  классы.- М.: Баласс, 2015.- 48с. 

(Образовательная система «Школа 2100»). Данная диагностика разработана для учащихся 3-

4-х классов, включает в себя две итоговые проверочные работы. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета 
   Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью 

истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания  предмета  

(компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  историческим  и  

филологическим содержанием  параллельных предметных курсов Образовательной системы 

«Школа 2100»), так и  совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), 

позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами 

предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3-м классе является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 



Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к 

миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

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. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой планучебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐобосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 



 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. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, 

м, км), объѐма (литр, см³, дм³, м³), массы (кг, центнер), площади (см², дм², м²), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение 

между единицами измерения каждой из величин; 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

 представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком); 

 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 

100, и алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении 

и делении чисел в остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы 

на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 

 использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 



 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму; 

 устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество 

товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач знание формулы объѐма 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

 использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 

 находить долю от числа, число по доле; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях 

переменных; 

 решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а ∙ х > b. 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х = 

с : b; х : а = с ± b; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

 узнавать и называть объѐмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, 

цилиндр; 

 выделять из множества параллелепипедов куб; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

 устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных 

элементов; 

 различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и 

существования; 

 читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, 

таблиц, графов; 

 строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице 

информации; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

 правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», 

«невозможно» при формулировании различных высказываний; 

 составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

 составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь 

(при количестве монет не более девяти); 



 устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить еѐ. 
 

Содержание учебного предмета 
Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1 000. 

   Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

   Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

   Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приѐмы сложения и вычитания 

трѐхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

   Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число).     

   Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения 

компонентов. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100.    

   Письменные приѐмы умножения трѐхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Письменные приѐмы деления трѐхзначных чисел на однозначное. Запись деления 

«уголком». 

Величины и их измерение. 

   Объѐм. Единицы объѐма: 1 см
3
,1 дм

3
,1 м

3
. Соотношения между единицами измерения объѐма.    

   Формулы объѐма прямоугольного параллелепипеда (куба). 

   Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год.     

   Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

   Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

   Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

   Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

   Решение простых и составных текстовых задач. 

   Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными величинами. 

Решение простых задач на движение. Моделирование задач. 

   Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

   Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объѐмных фигур на плоскости. 

   Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний. 

   Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 

   Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; a • Ь; а :Ь. 

   Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а ± х < 

Ь; а ± х > Ь. 

   Решение уравнений вида: х + а = с ± Ь; а - х = с ± Ь; х ± а = с • Ь; а - х = с : Ь; х : а = с ± Ь\ а • х = с 

± Ь; а : х = с • Ь и т.д. 

   Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

   Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

   Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор вариантов. 

Дерево выбора. 

   Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте 

события в серии одинаковых случайных экспериментов. 

   Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

   Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 



   Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов.    

   Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице информации. 

   Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

   Уникурсальные кривые. 

   Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

   Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение множеств, 

высказывания с кванторами общности г существования. 

   Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

   3адачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к результатам обучения учащихся к концу 3-го класса 
Учащиеся должны знать: 

– названия и последовательность чисел в пределах 1000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

– как образуется каждая следующая счетная единица; 

– единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объема (литр, см³, дм³, м³), массы (кг, 

центнер), площади (см², дм², м²), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

– формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

 

Учащиеся должны уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

– выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

– выполнять устное сложение, вычитание, умножение и деление трехзначных чисел, 

сводимые к вычислениям в пределах 100, и письменное сложение, вычитание, умножение и 

деление чисел в остальных случаях; 

– выполнять проверку вычислений; 

– использовать распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для 

рационализации вычислений; 

– читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компоненты; 

– решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

– находить значения выражений в 2–4 действия; 

– вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата) с помощью соответствующих 

формул; 

– решать уравнения вида а ± х = b; а • х = b; а : х = b на основе зависимости между 

компонентами и результатами действий; 

– строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

– сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 

– определять время по часам с точностью до минуты; 

– сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объему; 

– устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и 



стоимость). 

 

Учащиеся получат возможность узнать: 

– формулу объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

– формулу пути; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– находить долю от числа, число по доле; 

– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

– находить значения выражений вида а ± b; а • b; а : b при заданных значениях переменных; 

– решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а • х > b. 

– решать уравнения вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с ± b на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий; 

– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

– вычислять объем параллелепипеда (куба); 

– вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольник; 

– строить окружность по заданному радиусу; 

– выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные фигуры; 

– узнавать и называть объемные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

– выделять из множества параллелепипедов куб; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

– устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

– различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

– читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, 

графов; 

– строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице 

информации; 

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трех элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 

задачи, содержащие не более трех высказываний; 

– выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

– правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно»; 

– составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

– составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 

– устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить ее. 
 

 

 

Тематическое планирование 
№

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 
Кол

-во 

к/р 

Основные виды 

учебной деятельности учащихся 

 Раздел I. Числа 10  1 - читать, записывать и сравнивать числа в 



1 от 1 до 100.  

Повторение, 

обобщение материала, 

изученного во 2-м 

классе  

пределах  100; 

- находить сумму и разность чисел в пределах 100: 

в более легких случаях устно, в более сложных 

— письменно; 

- находить значения числовых выражений в 2 

действия, содержащие сложение и вычитание 

(со скобками и без них);  

- решать задачи в 1—2 действия на сложение и 

вычитание и задачи в 1 действие, раскрывающие 

конкретный смысл умножения и деления; 

- чертить отрезок заданной длины и измерять 

длину данного отрезка; 

- находить длину ломаной, состоящей из 3—4 

звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

2 Внетабличное 

умножение и деление 

27 1 -вычислять значения числовых выражений, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

- решать задачи в  1-2 действия; 

- находить   периметр   многоугольника   и   в  том   

числе   прямоугольника (квадрата); 

- записывать и вычислять значения буквенных 

выражений при заданных числовых значениях; 

- решать уравнения подбором и на  основе 

взаимосвязи   между  компонентами   и   

результатами  действий; 

 

3 Доли 12 1 - находить число, которое в несколько раз больше 

или меньше данного; 

- сравнивать числа с помощью деления; 

- находить долю числа и число по его доле; 

- сравнивать доли; 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), 

зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам;  

 

4 Раздел II. Числа от 1 

до 1000. 

 Нумерация 

 10 1 -читать, записывать, сравнивать числа в 

пределах 1000; 

- представлять трехзначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

-увеличивать и уменьшать натуральные числа в 

10, 100 раз. 

5 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 

25 1 выполнять устные приемы сложения и вычитания, 

умножения и деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100;  

- выполнять письменные приемы сложения, 

вычитания двузначных и трехзначных чисел в 

пределах  1000; 

- выполнять письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число; 

- выполнять проверку вычислений; 

- вычислять значения числовых выражений, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

- решать задачи в  1-3 действия. 

6 Умножение и деление 

чисел в пределах 1000 

25 1 

7 Арифметические 

действия над числами 

в пределах 1000 

22 1 

8 Повторение, 

обобщение изученного 

в 3-м классе 

8 1 

  Итого: 10  



136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

График проведения контрольных работ 
 
 

Период 

(четверть) 

№ урока Тема Дата проведения 

1 10 Повторение и обобщение 

материала, изученного во 2-м 

классе 

16.09 

11 Внетабличное умножение и деление 21.10 

 
2 

49 Доли и единицы времени 
 

30.11 

   

60 Трехзначные числа 
 

18.12 

3 76 

 

 

 

 

 

 

86 

 

 

99 

Сложение и вычитание 

трѐхзначных чисел 

29.01 

Письменные приѐмы сложения и 

вычитания  трѐхзначных 

чисел.чисел 

16.02 

Устные пириѐмы умножения и 

деления трѐхзначных чисел на 

однозначные икруглые числа 

9.03 

4 

 

111 Умножение деление чисел в 

пределах 1000 

8.04 

125 Арифметические действия над 

числами в пределах 1000 

3.05 

131 Итоговая аттестация 16.05 

 Всего: 10 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособий 

 

Вид пособия 

 

1. Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  

Тонких А.П "Моя 

математика"  Учебник  в 3-х 

ч. ,3 кл. – М.: Баласс, 2013 

«Моя математика»  Учебник для 3 –го 

класса 



(Образовательная система 

«Школа 2100» )  

 

2.  Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, 

А.Г.Рубин «Самостоятельные 

и контрольные работы» к 

учебнику "Математика",1-4 кл. 

– М.: Баласс, 2013. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

Пособие по математике 

3. С.А. Козлова, В.Н. Гераськин, 

и.В. Кузнецова 

«Дидактический материал»,  

1-4 кл. – М.: Баласс, 2010 

Дидактический материал Пособие по математике 

4 С.А. Козлова, А.Г.Рубин, А.В.Горячев. Математика. 3 класс. 

Методические рекомендации для учителя по курсу 

математики с элементами информатики. – М.: Баласс, 2013. 

(Образовательная система «Школа 2100») 

Пособие для учителя 

9. Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования. Проверочные работы.3-4 классы.-

М.:Баласс, 2015.-48 с. (Образовательная система «Школа 

2100») 

Пособие для учителя 

 

Учебная литература для учащихся 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособий 

 

Вид пособия 

 

1 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова,   

А.П. Тонких "Моя математика"  

Учебник  в 3-х ч.  

1-4 кл. – М.: Баласс, 2013. 

 

«Моя математика»  Учебник для  3-его 

класса 

2  Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. 

Рубин «Самостоятельные и 

контрольные работы» к 

учебнику "Математика",1-4 кл. – 

М.: Баласс, 2014. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

Пособие по математике 



 

 

Окружающий мир 
 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 г.)  и составлена на основе  Примерной программы  начального 

общего образования по предмету «Окружающий мир» (Москва «Просвещение», 2011 г.) и 

авторской программы А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана, С.В. Тырина 

«Окружающий мир» (Образовательная система «Школа 2100»).  

              

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный  интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека  на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное  развитие 

и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия  российского общества. 

 Задачи: 

 Приобретение знаний об окружающем мире, единстве и различиях социального, о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

 Овладение умениями наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты  окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 Освоение компетенций - коммуникативной, рефлексивной, целостно-

ориентированной, смыслопоисковой     и    компетенции личностного 

саморазвития. 

 Формирование уважительного отношения к семье, городу Менделеевску, 

Республике Татарстан, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. 

 Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. 

 Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

          Содержание предмета в 3 классе 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. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

предмета важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром. Занятия проводятся не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 



 

Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с  учебным планом школы 

на 2015-2016 год рабочая программа рассчитана на 68 часов в год при 2 часах в неделю ( 

34 учебные недели) 

Форма промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с учебным планом школы в форме тестовой   работы. Дата проведения: 6 

мая 2016 года. 

Уровень обучения: базовый. 

Срок реализации рабочей программы: 1 учебный  год. Работа школы организована в 

режиме шестидневной недели в 1 смену. 

 Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические 

работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идѐт личностное развитие каждого 

ребѐнка.  Диагностические материалы  опубликованы  в пособии  Бунеева Е.В., Вахрушев 

А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального образования. Проверочные работы. 3-4  классы.- М.: Баласс, 

2015.- 48с. (Образовательная система «Школа 2100»). Данная диагностика разработана 

для учащихся 3-4-х классов, включает в себя две итоговые проверочные работы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  



Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м 

классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение 

к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 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.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

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.  

 Перерабатывать 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.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

o Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 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.  

o Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем 

классе является формирование следующих умений. 

Часть 1. Обитатели Земли 
o 1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

 приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов, действий 

энергии;  

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;  

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;  

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»;  

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений;  

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов.  

o 2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.  

Часть 2. Моѐ Отечество 
o 1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать 

современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.  

o 2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны.  

 



Содержание учебного предмета 

3-й класс. 

Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, 

из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы 

– мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: 

твѐрдые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. 

Почему пластилин мягкий, а стекло – твѐрдое. Почему лѐд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. 

Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием 

энергии. Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. 

Превращение энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (6 ч) Воздушная, водная и каменная 

оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – 

биосфера. Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, 

гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность 

условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота 

веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в 

обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении 

числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших 

организмов в минеральные питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен 

веществ. Использование поглощѐнных веществ для жизни, рост, самообновление, 

размножение. Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми 

организмами. 

Экологическая система (11 ч) Большой круговорот в биосфере связывает 

между собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в 

котором сообщество живых организмов разных «профессий» способно совместными 

усилиями поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые 

компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. 

Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и 

циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озѐрные и речные рыбы. Бактерии и 

их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении 

лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью 

замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. 

Постепенноесамоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и еѐ роль в 

сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их 

роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – 

мощные насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные 

кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только 

участвуют в круговороте веществ, но и регулируют его.  Распространение семян 

растений (берѐза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании 

круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в 

сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого 



круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, 

брошенного поля (залежи). Как помочь природе вылечить еѐ раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые 

на полях. Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. 

Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – 

массовые размножения сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и 

будущее борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, 

вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. 

Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки 

начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (13 ч) Растения и их роль на Земле. 

Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган 

размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. 

Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между 

разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном 

движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина 

моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твѐрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет 

членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. 

Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные 

животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на 

сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы 

дыхания, голая кожа и развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные 

животные с непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной 

температурой тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелѐтные и оседлые 

птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними 

животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении 

хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и 

дерева. Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, 

древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы 

жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех 

круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота 

веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать 

запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических 

нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для 

человечества. Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема 

«Многообразие растений и животных». 

3-й класс. Раздел 2: «Моѐ Отечество» (34 ч). Авторы: Данилов Д.Д., Тырин 

С.В. 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (5 ч) Родословная человека. 

Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 



Представление о «реке времени». Исторический счѐт времени. Век (столетие) и 

эра  точка отсчѐта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская 

эра. Первичные представления о христианстве – одной из самых распространѐнных в 

мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором 

мы живѐм. Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для 

всех правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моѐ Отечество – 

Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические 

источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (6 ч) Древние жители российских 

просторов. Жизнь славянских племѐн. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней 

Руси. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. 

Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное 

богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи 

и рукописные книги. Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. 

Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое 

побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство 

Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские земли под 

властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (5 ч) Время создания 

Московского государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублѐва. 

Освобождение от ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское 

государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орѐл. 

Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского 

государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города 

Московского государства. Столица государства Москва. 

Московский Кремль – памятник времѐн Московского государства, «сердце 

Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. 

Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского 

государства. Народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование 

России Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне 

со Швецией. Выход России к морю. Новая столица Санкт-Петербург. Приобщение 

России к европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг 

(бело-сине-красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский 

полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о 

крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская 

битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – 

«наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского 

литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 



Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена 

крепостного права. Стремительное развитие обновлѐнной империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (5 ч) Жизнь рабочих и 

крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин 

и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование 

Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. 

Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. 

Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои 

Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и 

техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость 

перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое 

государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, 

Московского государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление 

государственных символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон 

государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и 

исполнительной. Президент – глава государства, который избирается народом. 

Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, 

которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. 

Единство и равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет 

Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая 

задача – сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные 

праздники. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающийся   научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 



или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не-

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания 

и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 



 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 

«Обитатели Земли» 

Всего часов Количество 

контрольных 

работ 

1 Вещество и энергия   5 1 

2 Оболочка планеты, охваченная жизнью   6 

3 Экологическая система   10 2 

4 Живые участники круговорота веществ   13 

 Итого: 34  3 

 

№ Наименование разделов и тем «Моѐ 

Отечество» 

Всего часов Количество 

контрольных 

работ 

1  Твои родные и твоя Родина в потоке 

времени   

5 1 

2   Времена Древней Руси. 9 – 13 века 5 

3 Времена Московского государства. 14-

17 века 

6 

4 Времена Российской империи. 18 – 

начало 20 века 

5 2 

5  Времена Советской России и СССР. 

1917 -1991 годы  

5 

6 Современная Россия  8 

 Итого 34 3 

 

 

 

 

 

График проведения контрольных работ 

Период 

обучения 

№ урока Тема Дата 

проведения 

контольной 

работы 

I № 10 «Вещества и энергия. Оболочка 

планеты, охваченная жизнью»     

6.10 

№ 16 «Экосистемы: озеро, болото, луг» 27.10 

III № 34 «Экологическая система. Живые 

участники круговорота веществ» 

19.01 



№ 50 «Времена Древней Руси, Московского 

государства» 

18.03 

IV № 61 Промежуточная аттестация 6.05 

№ 67 «Современная Россия» 27.05 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическая литература для учителя 

1)А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан «Окружающий мир» учебник для 3-

го класса часть 1(«Обитатели Земли»)..- М.:Баласс, 2013,  

2)А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан «Окружающий мир» 

учебник для 3-го класса часть2 («Мое Отечество»). М.:Баласс, 2013 

        3)  А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан Рабочая тетрадь к учебнику 

окружающий мир («Обитатели Земли»). – М.Баласс, 2014, -изд 2-е, 64с. 

           4)Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова, Е.В. Сизова Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир»(«Мое Отечество»). – М.Баласс, 2013, 48л 

          5) А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.О. Родыгина Проверочные и контрольные 

работы к учебнику «Окружающий мир» («Обитатели Земли»). – М.Баласс,  издательство 

«Школьный дом»,2015 

            6) Сизова Е.В., Харитонова Н.В.: Проверочные и контрольные работы к учебнику 

«Окружающий мир», 3 кл («Моѐ Отечество») – М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 

2015        

          7)А.А. Вахрушев, О.А. Родыгина Окружающий мир («Наши Обитатели Земли»)  3 

класс. Методические рекомендации для учителя/ Под редакцией А.А. Вахрушева 

_М.:Баласс, 2011 

         8)    Е.В. Сизова, Д.Д.Данилова, Е.м. Турчина Окружающий мир («Мое Отечество») 

 3 класс. Методические рекомендации для учителя _М.:Баласс, 2010 

          9) Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-

е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 400с. - (Стандарты второго поколения) 

         10)Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская). М.: 

Просвещение, 2011 – 152 с. - (Стандарты второго поколения.) 

 

Учебная литература для учащихся 

1)А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан «Окружающий мир» учебник для 3-

го класса часть1(«Обитатели Земли»).4-е изд.- М.:Баласс, 2013 

2)А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан «Окружающий мир» 

учебник для 3-го класса часть 2 («Мое Отечество»). М.:Баласс, 2013 

 

Музыка 
Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.) и составлена на основе  Примерной программы по предмету 

«Музыка» (Москва «Просвещение», 2011), оновной образовательной программы 

начального общего образования школы с учетом возможностей учебно-методических 

систем «Школа 2100», «Школа России» и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 1 

– 4 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Общая характеристика предмета, курса 

 

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 



человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

     Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

     Задачи музыкального образования на основе целевой установки: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и мировому 

музыкальному искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

ассоциативно-образного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизации). 

 

Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом школы на 

2015-2016 год на изучение предмета «Музыка»  в 3  классе отведено  34 часа в год из 

расчѐта 1 час в неделю (34 учебные недели). 

Форма проведения промежуточной аттестации: промежуточная аттестация в 

соответствии  с учебным планом школы проводится в форме тестовой работы. Дата 

проведения: 11 мая 2016 года. 

Уровень обучения: базовый. 

Срок реализации рабочей программы: 1 учебный год. Работа школы организована в 

режиме шестидневной учебной недели в 1 смену. 

 

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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 

предметных и метапредметных  результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка»  3  классе являются 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные,  учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3  классе являются 

формирование следующих умений: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

 инструментах, участие в импровизации, музыкально - пластическое движение, 

участие в музыкально - драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

 владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро- 

медленно), динамики (громко - тихо); 



 узнавание  по изображениям  некоторых  музыкальных  инструментов (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа),  а также народных  инструментов  (гармонь, 

 баян,  балалайка); 

 проявление навыков  вокальнохоровой  деятельности  (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь  петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

 музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова  при исполнении, 

понимать дирижерский жест). 

Метапредметные результаты: 
 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной форме  (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки  и изобразительного искусства; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие)  со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

  участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов 

в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 

т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. 

ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 

интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 

формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 



-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, 

игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного 

текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, 

челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. 

Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 

-музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 

длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 

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; 

- 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. 

 

Содержание  программного материала  

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

 3  класс (34 ч.) 

Россия – Родина моя (5 ч.) 

    Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие 

картины. Виват, Россия! Наша слава – русская держава. 

Кантата «Александр невский». Опера «Иван Сусанин». 

Родина моя! Русская земля… Да будет вовеки веков 

сильна…. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. 

Песенность  музыки русских композиторов. Образы родной 

природы в романсах русских композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах  музыки: кант, народная 

песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы 

развития и особенности музыкального языка.  

Примерный музыкальный материал 

    Главная мелодия 2-й части. Из Симфония № 4, 

П.Чайковский; Жаворонок. М.Глинка, сл. Н.Кукольника; 

Благословляю вас, леса. П.Чайковский, сл. А.Толстого; 

Звонче жаворонка пенье. Н.Римский-Корсаков, сл. 

А.Толстого.  

    Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести 

    Выявить настроения и 

чувства человека, выраженные в 

музыке. 

    Выражать свое 

эмоциональное отношение к 

искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений 

(пение, художественное 

движение, пластическое 

интонирование и др.). 

    Петь мелодии с ориентацией 

на нотную запись. 

    Передавать в импровизации 

интонационную выразительность 

музыкальной т поэтической речи. 

    Знать песни о героических 

событиях истории Отечества и 

исполнять их на уроках и 

школьных праздниках.  



А.Пушкина «Метель». Г.Свиридов.  

    Радуйся, Росско земле, Орле Российский. Виватные 

канты. Неизвестные авторы XVIII в.; Славны были наши 

деды, Вспомним, братцы, Русь и слав! Русские народные 

песни. 

    Александр Невский. Кантата (фрагменты). 

С.Прокофьев.  

    Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М.Глинка. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров. 

    Выполнять творческие 

задания в рабочей тетради. 

День, полный событий (4 ч.) 

    Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. В детской. Игры в игрушки. На прогулке Вечер. 

     Раскрываются следующие содержательные линии. 

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). 

   Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 

    Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ; Заход солнца. 

Э.Григ, сл. А.Мунка, пер. С.Свириденко; Вечерняя песня. 

М.Мусоргский, сл.А.Плещеева; Колыбельная. 

П.Чайковский, сл. А.Майкова; Болтунья. С.Прокофьев, сл. 

А.Барто; Золушка. Балет (фрагменты). С.Прокофьев; 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». 

С.Прокофьев; С няней; С куклой. Из  цикла «Детская». 

М.Мусоргский; Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М.Мусоргский; Детский альбом. 

Пьесы. П.Чайковский. 

    Распознавать и оценивать 
выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

   Понимать художественно-

образное содержание 

музыкального произведения и 

раскрывать  средства его 

воплощения. 

    Передавать интонационно-

мелодические особенности 

музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 

    Находить (обнаруживать) 
общность интонаций в музыке, 

живописи, поэзии. 

    Разрабатывать сценарии 

отдельных сочинений 

программного характера, 

разыгрывать их и исполнять во 

время досуга. 

    Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей соло, в ансамбле, хоре, 

оркестре. 

    Выявлять ассоциативно-

образные связи музыкальных и 

жив описных произведений. 

    Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

сочинений программного 



характера. 

    Выполнять творческие 

задания в рабочей тетради. 

 О России петь – что стремиться в храм (4 ч.) 

    Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая 

песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя, 

мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли 

Русской. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской – величайшая святыня Руси. Праздники 

Русской православной церкви: вход Господень в 

Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: 

равноапостольские княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Примерный музыкальный материал 

    Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного 

бдения». С.Рахманинов; Тропарь иконе Владимирской 

Божией Матери. 

    Аве, Мария. Ф.Шуберт, сл. В.Скотта, пер. А.Плещеева; 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «ХТК». И.-С.Бах; 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». 

В.Гаврилин, сл. 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. Сл. А.Толстого. 

    Обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись). 

    Определять образный строй 

музыки с помощью «словаря 

эмоций». 

  Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

    Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные 

сюжеты. 

    Иметь представление о 

религиозных праздниках народов 

России и традициях их 

воплощения. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

    Выполнять творческие 

задания в рабочей тетради. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч.) 

    Настрою гусли на старинный лад… Певцы русской 

старины. Былина о Садко и Морском царе. Лель мой, 

Лель… Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. 

Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). 

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. 

    Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

    Былина о Добрыне Никитиче. Обр. 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; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы 

    Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального  творчества. 

    Рассуждать о значении 

повтора, контраста, 

сопоставления как способов 

развития музыки. 

    Разыгрывать народные песни 

по ролям, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

    Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

    Принимать участие в 

традиционных праздниках 

народов России. 

    Участвовать в сценическом 



«Снегурочка». Н.Римский-Корсаков; Веснянки. Русские, 

украинские народные песни 

воплощении отдельных 

фрагментов оперных спектаклей. 

    Выразительно, интонационно - 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. 

 

 

 

 

 

 

 

  

В музыкальном театре (5 ч.) 

    Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою приданья. 

Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера 

«Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес 

могучая природа… В заповедном лесу. Океан – море синее. 

Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. В 

современных ритмах. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и 

систематизация жизненно – музыкальных представлений 

учащихся об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах). Мюзикл – жанр легкой 

музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

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». 

Н.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. 

   Рассуждать о значении 

дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в 

создании музыкального 

спектакля. 

    Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов музыкального 

спектакля (дирижер, режиссер, 

действующие лица и др.). 

    Рассуждать о смысле и 

значении вступления, увертюры 

к опере и балету. 

    Сравнивать образное 

содержание музыкальных тем по 

нотной записи. 

    Воплощать в пении или 

пластическом интонировании 

сценические образы на уроках и 

школьных праздниках. 

    Исполнять интонационно 

осмысленно мелодии песен, тем 

из мюзиклов, опер, балетов. 

 

 

  

В концертном зале (4 ч.) 

    Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Сюита 

«Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. 

«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть 

симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей в воплощении диалога 

солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 

народной песни в инструментальном концерте 

    Наблюдать за развитием 

музыки разных форм и жанров. 

    Узнавать стилевые 

особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов. 

    Моделировать в графике 

звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики 

произведения.  



(П.Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 

скрипка - их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-

В.Глюк, Н.Паганини, П.Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности 

драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Л.Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

    Обобщающий урок III четверти. 

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; Каприз № 

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; Котрабас; К Элизе; Весело. 

Грустно. Л.Бетховен; Сурок. Л.Бетховен, русский текст 

Н.Райского; Волшебный смычок, норвежская народная 

песня; Скрипка. Р.Бойко, сл. И.Михайлова. 

    Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

    Различать на слух старинную 

и современную музыку. 

    Узнавать тембры 

музыкальных инструментов. 

    Называть исполнительские 

коллективы и имена известных 

отечественных и зарубежных 

исполнителей. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (8 ч.) 

    Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Люблю я 

грусть твоих просторов. Мир С.Прокофьева. Певцы родной 

природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу 

нас зовет. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. 

Роль композитора, исполнителя слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы 

в музыке Г.Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – 

искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. 

Импровизация как основа джаза. Дж.Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С.Прокофьева. Певцы родной природы: 

П.Чайковский и Э.Григ. Ода как жанр литературного и 

музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, 

гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

    Обобщающий урок IV четверти. Заключительный урок-

концерт. 

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, ст. Б.Пастернака; 

Запевка. Г.Свиридов, ст. И.Северянина. 

    Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А.Моцарт; 

    Выявлять изменения 

музыкальных образов, 

озвученных различными 

инструментами. 

    Разбираться в элементах 

музыкальной (нотной) грамоты. 

    Импровизировать мелодии в 

соответствии с поэтическим 

содержанием в духе песни, 

танца, марша. 

    Определять особенности 

построения (формы) 

музыкальных сочинений. 

    Различать характерные черты 

языка современной музыки. 

    Определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

тому или иному жанру. 

    Инсценировать (в группе, в 

паре) музыкальные образы песен, 

пьес программного содержания. 

    Участвовать в подготовке 

заключительного  урока – 

концерта. 

    Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

     

 



Симфония № 40. Финал. В.-А.Моцарт. 

    Симфония № 9. Финал. Л.Бетховен. 

    Мы дружим с музыкой. Й.Гайдн, русский текст 

П.Синявского; Чудо-музыка. Д.Кабалевский, сл. 

З.Александровой;  Всюду музыка живет. Я.Дубравин, сл. 

В.Суслова;  Музыканты, немецкая народная песня. 

    Острый ритм. Дж. Гершвин, сл. А.Гершвина, русский 

текст В.Струкова; Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и 

Бесс». Дж. Гершвин. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Пе

ри

од 

№  урока  

Тема 

Количество 

часов 

Контроль 

знаний 

I 
ч

ет
в
ер

т
ь
 (

9
 ч

.)
 

Тема 

раздела    

«Россия – Родина моя (5 ч.)   

1 Мелодия – душа музыки. 1  

2 Природа и музыка. Звучащие картины. (н.р.к.) 1  

3 «Виват, Россия! Наша слава-русская держава». 

(н.р.к.) 

1  

4 Кантата «Александр Невский».  1  

5 Опера «Иван Сусанин». 1  

 «День, полный событий» (4 ч.)  

6 Утро. Вечер. 1  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. 

1  

8 В детской. Игры в игрушки. На прогулке.  1  

 9 Вечер. «Вечерняя песня». М. Мусоргский. 

Обобщающий урок. Тестирование. 

1 1 

II
 ч

ет
в
ер

т
ь
 (

7
 ч

.)
 

Тема 

раздела 

 «О России петь – что стремиться в храм…» (4 ч.)  

10(1) «Радуйся, Мария!». «Богородице Дево радуйся». 1  

11(2) Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама!» 

1  

12 (3) Вербное воскресенье. «Вербочки».  1  

13 (4) Святые земли Русской. 1  

Тема 

раздела 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)  

14 (5) «Настрою гусли на старинный лад…». Певцы 

русской старины. Былина о Садко и Морском 

царе. 

1  

15 (6) Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». 1  

 16 (7) «Лель, мой Лель…» Обобщающий урок. 

Тестирование 

1 1 

II
I 

ч
ет

в
ер

т
ь
 

(1
0
 ч

.)
 

Тема 

раздела 

«В музыкальном театре» (5 ч.)  

15 (1) Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

(н.р.к.) 

1  

17 (2) Опера «Снегурочка». 1  



18 (3) Океан – море синее. 1  

19 (4) Балет «Спящая красавица». 1  

20 (5) В современных ритмах. 1  

Тема 

раздела 

В концертном зале (6 ч.)   

21(6) Музыкальное состязание. 1  

22 (7)  «Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. 

1  

23 (8) Сюита «Пер Гюнт». 1  

24 (9) «Героическая».  1  

25(10) Мир Бетховена. Обобщающий урок. 

Тестирование. 

1 1 

IV
 ч

ет
в
ер

т
ь
 

Тема 

раздела 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (8 ч.)  

26 (1) Чудо-музыка. 1  

27 (2) Острый ритм – джаза звуки. 1  

28 (3) «Люблю я грусть твоих просторов». 1  

29 (4) Мир Прокофьева. 1  

30 (5) Певцы родной природы. 1  

31 (6) Радость к солнцу нас зовет. 1  

32 (7) Промежуточная аттестация 1 1 

33 (8) Мир музыки С.Прокофьева. 1  

34 (9) Прославим радость на Земле. Обобщающий урок 

IV четверти – заключительный урок-концерт. 

1 1 

Итого  34 5 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Методические пособия для учителя 

 

   Музыка. 1-4 классы: конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта работы)/ 

авт.-сост. Г.В.Стюхина. – Волгоград: Учитель, 2010. 

Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1 – 8 классы: 

метод. пособие с электронным приложением / Л.В.Золина. – М.: Глобус, 2008. 

  Затямина, Т.А. Современный урок музыки / Т.А.Затямина. – М.: Глобус, 2008. 

  Курушина, Т.А. Музыка. 1 – 6 классы: творческое развитие учащихся. Конспекты уроков 

/ Т.А.Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

  Осеннева, М.Е. Методика музыкального воспитания младших школьников / 

М.Е.Осеннева, Л.А.Безбородова. – М.: Академия, 2001 

  Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю.Б.Алиев. – М.: Владос, 

2002. 

 

Учебная литература для учащихся 

.Кузьмина,О.В. Музыкальное искусство. 3 класс: блокнот/ 

О.В.Кузьмина,Усачѐва,В.О.,Л.В.Школяр.-М.: Вентана- Граф, 2013. 

 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Критская Е.Д. Музыка. 1-4 классы (Электронный ресурс): методическое 

пособие/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – Режим доступа:  

http://www.prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 



2.Критская Е.Д. Музыка. Начальные классы. Программа (Электронный 

ресурс)/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- Режим доступа:  

http://www.prosv.ru/ebooks/kritskaya_muzika_1-4kl/index.html 

3.Видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей. 

 

Изобразительное искусство 

 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования II поколения (2009 г.) и 

составлена  на основе  Примерной программы  по предмету «Изобразительное искусство» 

(Москва, «Просвещение» 2011), основной образовательной программы  начального 

общего образования  школы и авторской программы «Изобразительное искусство», 

разработанной О.А. Куревиной и Е.Д. Ковалевской (Образовательная  система  «Школа 

2100»). 

 

Цель и задачи курса 

 

Цель: сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. 

В соответствии с поставленной  целью  в курсе решаются следующие задачи: 

1.   Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого 

учебника, посвященные знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией). 

2.  Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобрази-

тельного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»). 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства). 

4.  Освоение изобразительных приѐмов с использованием различных материалов и ин-

струментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике. 

5.  Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, гра-

фики, пластики. 

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства. 

В программе реализуется деятельностно-практический подход к обучению, 

направленный на формирование как общеучебных, так и специальных предметных 

умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного 

искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, 

информатикой, развитием речи. Важной методической составляющей курса для обучения 

навыкам работы различными материалами в разных техниках являются материалы под 

рубрикой «Твоя мастерская» и технологические памятки, находящиеся в конце учебника. 

Для того чтобы сформировать у учащихся умение видеть и понимать суть работы 

художника, в рубрике «Учимся видеть» даѐтся алгоритм анализа художественного 

произведения, который расширяется по мере усвоения нового материала. 

 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 год на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» отводится в 3 классе 34 часа в год из расчѐта 1 час в неделю 

(34 учебные недели).  

 



Форма промежуточной аттестации: промежуточная аттестация в соответствии 

учебным планом школы проводится в форме практической работы. Дата проведения 

промежуточной аттестации: 16  мая  2016 года. 

Уровень обучения: базовый. 

Срок реализации рабочей программы: 1 учебный год. Работа школы организована 

в режиме шестидневной учебной недели в 1 смену. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства постоянно делается 

акцент на гуманистической составляющей искусства: говорится о таких категориях, как 

красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 

природы и человеческой жизни. 

 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире  в целом как величайшей  ценности,  как  основы для   

подлинного  художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и  неживой  природы.  Любовь к  

природе означает  прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  

выживания человека, а  также  переживание  чувства красоты,  гармонии,  еѐ 

совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  

самосовершенствованию  и  самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, 

через  сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,  как  проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  

потребности творческой самореализации,  состояния  нормального человеческого 

существования. 

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты освоения курса: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству,  как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 



д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку 

художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, 

метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

-Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные  результаты 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 



-иметь чѐткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая 

живопись); 

-понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность 

частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

-знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

-знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и 

чем занимаются театральные художники; 

-учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

-чувствовать и уметь описывать, в чѐм состоит образный характер различных 

произведений; 

-уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как 

она влияет на настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

-рисования цветными карандашами; 

-рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью светотени); 

-выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

-выполнения декоративного панно из природных материалов; 

-выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

-выполнения плетѐного орнамента в зверином стиле; 

-овладения различными приѐмами работы акварельными красками (техникой отпечатка); 

-работой гуашевыми красками; 

-постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

-живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

-графика (иллюстрация); 

-народные промыслы (хохломская роспись). 

 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой  Руси. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

34 ч (1 час в неделю) 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

 

1. «Жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой жанр, батальный 

жанр, исторический жанр)». (4 часа) 

Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, анималистический 

жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр). Что   такое натюрморт.  

Выполнение заданий  на  закрепление полученных знаний  в  учебнике. Развитие  умения  

рассказывать  о живописных работах на  языке искусства с использованием изученных  

ранее  терминов и понятий. Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  

Особенности импрессионизма. Изучение зимнего колорита на примере произведений А. 

Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике. Что такое портрет. Виды портретов: парадные и 

камерные, групповые, парные и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление  

полученных знаний в учебнике. Исторический и  батальный жанры   на  примере 

произведений Н.  Рериха и  И. Айвазовского. Бытовой и анималистический жанры  на 



примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико.  Рисование животного в  

характерном для  него  движении.  

 

2. «Цветовая гамма». (9 часов) 

Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. 

Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных  цветов по  цветовому кругу.  

Работа цветными карандашами. Тренируем  наблюдательность,   изучаем   портрет  

неизвестной С. Чехонина. Понятие о декоративном панно. Коллективная  работа: 

декоративное панно в  технике аппликации. Выполнение декоративного панно с 

использованием природного материала.  Выявление объѐма и формы гранѐных и 

округлых поверхностей и простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка 

различной штриховки (различное направление штрихов, послойное уплотнение 

штриховки).  Распределение светотени на  различных поверхностях. Рисование 

натюрморта из геометрических тел с натуры. 

 

3. «Семейный портрет». (3 часа) 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о 

соразмерности, соотношении целого и его частей,  идеальном  соотношении частей  

человеческого  лица, мимике. Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица 

человека с возрастом, мимика. Выполнение на основе изученного материала 

декоративного панно «Семейный портрет». 

 

4. «Хохломская роспись». (4 часа) 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи.  Этапы выполнения 

различных видов хохломской росписи. Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  

хохломской  росписью. Продолжение изучения орнамента. Плетѐные орнаменты: 

звериный стиль. Совмещение нескольких техник при работе  акварельными красками.  

Техника отпечатка.  

 

5. «Иллюстрации к сказкам».(2 часа) 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение 

графического панно «Фантастическое дерево» с использованием различных видов  

штриховки. Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике 

иллюстрации к русской народной сказке или  панно «Древнерусский витязь и девица-

красавица». 

 

6. «Древнерусская книга. Буквица. Лицевая рукопись». (4 часа) 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  лицевая 

рукопись.  Коллективная работа «Кириллица». 

 

7. «Художник и театр» (3 часа) 

Как создаѐтся театральный спектакль. Получение представления о  работе   

различных театральных художников (декорации и костюмы). Коллективная работа: 

подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное 

Копытце». 

 

8. «История Русского музея». (2 часа) 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нѐм.    

 

9. «Проекты» (3 часа)  

Промежуточная аттестация. 

Выполнение  проектных заданий (открытки или  панно) к праздникам. 



 

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» 

 

Обучающийся научится: 

 Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное 

искусство) и участвовать в художественно- творческой деятельности, используя 

различные  художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение  к ним средствами языка; 

 Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и     мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 

 Называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона. Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; 

 Использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции  лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшения человека; 

 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной  формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 Использовать декоративные элементы, геометрические растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России ( с учѐтом местных условий) 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств. Объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

 Видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре; 

 Высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 



 Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

 Моделировать новые формы, различные ситуации, путѐм трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства. 

 

Тематическое  планирование 

 

№п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, 

бытовой жанр, батальный жанр, исторический 

жанр) 4 часа 

2 Цветовая гамма. 9 часов 

3 Семейный портрет. 3 часа 

4 Хохломская роспись. 4 часа 

5 Иллюстрации к сказкам. 2 часа 

6 Древнерусская книга. Буквица. Лицевая рукопись. 4 часа 

7 Художник и театр 3 часа 

8 История Русского музея. 2 часа 

9 Проекты. Промежуточная  аттестация. 3 часа 

 Итого 34 часа 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Для реализации цели и задач обучения изобразительному искусству по данной 

программе используется УМК издательства «Баласс». 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2х ч. Ч.2 – 3 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011 

2. А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. 2 изд.- 

М.: Просвещение, 2010 

 3.  Методическое пособие под редакцией О.А. Куревина,  Е.Д. Ковалевская Москва:   

Баласс, 2008 

      4.   Учебник О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 3 класс.М.: 

Баласс, 2012 

      5.   Рабочая тетрадь О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская «Разноцветный мир» для 3 

класса – Москва: Баласс, 2009  

Для учащихся: 

      1. Учебник О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 3 класс. 

Москва: Баласс, 2011 

     

 

2. К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться 

на уроках изобразительного искусства, относятся: 



 компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, мобильный класс. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

 Сайт ОС «Школа 2100»  http://www.school2100.ru/  

 Единая коллекция ЦОР  http://school-collection.edu.ru/  

 

Технология 

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 год) и составлена  на основе  Примерной программы по 

предмету «Технология» (Москва «Просвещение», 2011), основной образовательной 

программы начального общего образования школы и авторской программы «Технология» 

(Образовательная  система «Школа 2100») под научной редакцией Д.И. Фельдштейна.  

Авторы О.А.Куревина, Е.А. Лутцева.   

 

Цель и задачи курса 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

– использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация 

максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. 

Репродуктивным остаѐтся только освоение новых технологических приѐмов, 

конструктивных особенностей через специальные упражнения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: в  соответствии с учебным планом школы 

на 2015-2016 год  на предмет  «Технология» отведено  в 3 классе  34 часа из расчѐта 1 час 

в неделю (34 учебные недели).  

Форма промежуточной аттестации: промежуточная аттестация в соответствии учебным 

планом школы проводится в форме практической работы. Дата проведения: 5 мая 2016 

года. 

Уровень обучения: базовый. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. Работа школы организована в режиме 

шестидневной учебной недели в 1 смену. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости  человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 3 классе 

является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  с  

общепринятыми  нормами и  ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 



относиться к результатам труда мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к 

ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов  реализации  

предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  

задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение 

определять своѐ  отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 классе 

является  формирование следующих универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного 

обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять 

известное и неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия 

(упражнения) для   выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертѐжных инструментов) итоговый контроль общего  качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение 

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение 

технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертѐж, 

инструкционная карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений материалов  учебника,  выполнения  пробных поисковых 

упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты  и  явления;  определять причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  

задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать 

значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 



–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и 

письменной речи  с учѐтом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  

проблемного диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы 

в малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 3-м классе 

является формирование следующих умений: 

знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получения  

объѐмных форм  – на основе  развѐртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- 

технологические задачи, проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чертѐж  по 

линейке, угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 

условиями. 

 

                                                Содержание предмета «Технология» 

   

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание (6  ч.). 
Традиции  и   творчество  мастеров  при   создании  предметной среды. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд как способ 

самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и  окружающей среды  (соответствие предмета  

(изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного 

искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей  мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного  

замысла, поиск доступных средств выразительности,  выполнение, защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и  

взрослым, пожилым,  ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль  

качества   выполненной  работы  (соответствие результата работы 

художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической 

грамоты (14 ч.). 
Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех  и  др.), их  получение, применение. Разметка деталей 



копированием с помощью кальки. 

Разметка развѐрток с опорой на  их  простейший чертѐж. Линии чертежа 

(осевая, центровая).  Преобразование развѐрток несложных  форм  

(достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью  канцелярского  

ножа. Приѐмы безопасной работы им. Соединение деталей  косой  строчкой  

и  еѐ  вариантами  (крестик, ѐлочка). 

3. Конструирование (10 ч.). 
Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к 

различным конструкциям.  Связь назначения изделия и  его  

конструктивных особенностей: формы, способов  соединения, соединительных 

материалов. Изготовление и  конструирование из  объѐмных  геометрических 

фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным конструкторско-технологическим и художественным  условиям. 

Рицовка. 

4. Использование информационных технологий (4  ч.). 
Современный информационный мир. Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы  (мастер-классы) с мастерами). Персональный 

компьютер (ПК)  и его использование в разных сферах  жизнедеятельности 

человека. Устройства компьютера для ввода,  вывода  и  обработки  

информации.  Поиск  информации  в Интернете*,  просмотр информации  на  

DVD.   

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии 

 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и 

зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного 

мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей 

среды обитания; 

Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 



 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 

инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с 

разными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 

соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, 

трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать 

по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания 

новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая 

выразительность - и уметь руководствоваться ими в собственной практической 

деятельности;  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную 

информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, 

которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 



 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия 

с поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов: учебнике, 

дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозировать действия для получение необходимых 

результатов; 

  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения; 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность еѐ использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать 

конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического 

воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 



 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в 

малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количеств

о 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Жизнь, труд, искусство.    Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание  

6  

2 Жизнь  и творчество. Технология ручной 

обработки  материалов. 

4  

3 Отражение жизни в творчестве. 

Элементы  графической грамоты. 

Конструирование. 

 

20  

4 Давным -  давно 

Промежуточная аттестация. 

4 1 

 Всего 34  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Куревина О. А., Лутцева Е.А. Технология. («Прекрасное рядом с тобой»). Учебник. 3 

класс. -2-е изд. Перераб. - М.: Баласс, 2013. (Образовательная система «Школа 2100») 

2. Куревина О. А., Лутцева Е.А..Рабочая тетрадь к учебнику «Прекрасное рядом с тобой» 

для  3-го класса. -М.: Баласс, 2013.(Образовательная система «Школа 2100») 

3.Лутцева Е.А. Технология. 3-4 классы. Методические рекомендации для учителя/ Е.А.  

Лутцева.- М.: Баласс, 2012. (Образовательная система «Школа 2100») 

 

Физическая культура 

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 год) и составлена  на основе  Примерной программы по предмету «Физическая 

культура» (Москва «Просвещение», 2011) , основной образовательной программы начального 

общего образования школы и авторской программы «Физическая культура» Б.Б.Егорова, 

Ю.Е.Пересадиной (Образовательная система «Школа 2100») и ориентирована на работу  с 

уебником:  Б.Б Егоров, Ю.Е.Пересадина. «Физическая культура».Учебник для начальной школы. – 

М.: Баласс, 2011 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

         В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников 

не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность.  



        Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующей 

цели: формирование разносторонне  физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления  и длительного сохранения 

собственного здоровья. 

    В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию 

главными задачами являются: 

 улучшение здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

 развитие координационных способностей; 

 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и 

других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

 формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

 обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

 развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

         

 

Место  учебного предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом  школы на 2015-

2016 год  на предмет «Физическая культура» в 3 классе отведено 102 ч из расчѐта 3 часа в неделю 

( 34 учебные недели). 

Форма промежуточной аттестации: сдача нормативов 

Уровень обучения: базовый 

Срок реализации рабочей программы: 1 учебный год. Работа школы организована в режиме 

шестидневной учебной недели в 1 смену. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

  Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе. 

  Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранения и приумножения еѐ богатств. 

  Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни и единства его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственого здоровья. 

  Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

  Ценность истины – это ценность научного познания как часть культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

  Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

  Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

  Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

  Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

  Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

  Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к Росси, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 



  Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважения к 

многообразию их культур.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

     Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

  Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

-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 освоения 

социальной роли обучающего; 

-развитие этических чувств, доброжелательного 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. 

  Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения:  

- характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 



- измерять индивидуальные показатели физического развития, развития основных физических 

качеств; 

- оказывать помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, 

характеризовать признаки технического исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре 
Физическая культура (1 ч.). Физическая культура как система раз- нообразных 

форм  занятий физическими упражнениями по укрепле- нию  здоровья человека.  

Ходьба, бег,  прыжки,  лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы  передви- жения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физиче- скими 

упражнениями: организация мест  занятий, подбор  одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (2 ч.). История развития физиче- ской  культуры 

и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения (1 ч.). Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия  (1  ч.).  Составление режима  дня.  Вы- полнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражне- ний  для  формирования 

правильной осанки и развития мышц тулови- ща, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровитель- ных  занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физи- ческой  

подготовленностью (1  ч.).  Измерение длины и  массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сер- дечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (1 ч.). Организация и проведе- ние подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование (62 часа) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 ч.).  Комплексы физических 



упражнений для  утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхатель- ных  упражнений. Гимнастика для  глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики (25 ч.). Организующие команды и приѐмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.   Акробатические 

комбинации. Упражнения  на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения приклад- 

ного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переполза- ния, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика (21 ч.). Беговые упражнения: с высоким поднима- нием  бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направле- нием   движения, из  разных  

исходных положений;  челночный бег; высокий старт   с последующим ускорением. 

Прыжковые  упражне-ния: на одной  ноге и двух  ногах на месте  и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1  кг)  на  дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель  и на дальность. 

Лыжные  гонки (21 ч.). Передвижение на лыжах разными способа- ми.  Повороты; 

спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание (10  ч.).  Подводящие упражнения:  вхождение в  воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование дыхания, работы рук  и ног.  Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры (25  ч.). На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координа- цию. 

На  материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег,  метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На  материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  футбол – удар  по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов  спорта. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для  развития основных физиче- ских качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения 

материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, ска- калкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплек- 

сы упражнений, включающие в себя  максимальное сгибание и про- гибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых пре- пятствий;  

передвижение с  резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе;  ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну  с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игро- вой  позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 



рук, ног,  туловища (в положениях стоя  и лежа, сидя); жонглирова- ние малыми 

предметами; преодоление полос  препятствий, включаю- щих в себя  висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через  горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и  последовательными движениями  руками  и  

ногами;  равновесие типа  «ласточка» на широкой опоре  с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на  расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове,  с заданной 

осанкой; виды  стилизованной ходьбы под  музыку; комплек-сы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела  и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражне-ний для  укрепления мышечного корсета. 

Развитие  силовых  способностей: динамические  упражнения   с переменой 

опоры  на руки и ноги, на локальное развитие мышц туло- вища с  использованием 

веса   тела   и  дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100  

г,  гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу  основных мышечных  групп и  увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре  на коленях и в упоре   присев);  

перелезание  и  перепрыгивание  через   препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя  и лежа; отжимание лѐжа с опорой на  гимнастическую скамейку;  

прыжковые  упражнения  с предметом в  руках (с  продвижением  вперѐд поочередно 

на  правой и левой  ноге,  на  месте  вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх вперѐд толчком одной  ногой  и двумя ногами о гимна- стический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исхо- дных положений; прыжки 

через  скакалку на месте  на одной  ноге  и двух  ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной  

скоростью с  высокого старта,  из  разных  исходных положений; челночный бег; бег 

с горки в максимальном темпе; уско- рение  из разных исходных положений; броски 

в стенку и ловля тен- нисного мяча в максимальном темпе, из  разных исходных 

положе- ний, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен- сивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом  в режиме большой интен- сивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30  м  (с  сохраняющимся или  

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоско- ков;  повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набив- ного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2  кг) одной  рукой и двумя руками из  разных исходных положений и  

различными  способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте  с касанием рукой под- 

вешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгива- ние с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела  с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы обще- развивающих 

упражнений с изменением поз  тела, стоя  на  лыжах; скольжение на  правой (левой) 

ноге  после  двух-трѐх шагов; спуск с горы  с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на  лыжах в режиме уме- ренной 

интенсивности,  в  чередовании с  прохождением отрезков в 



режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение трени-ровочных 

дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыха- ния; повторное 

проплывание отрезков одним  из способов  плавания. 

Вторая часть (135 ч.) определяется образовательным учреждением и состоит из 

следующих разделов: 

Подвижные игры с элементами спорта.  
Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и  

кадровых возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на  основе  

баскетбола, подвижные игры на  основе мини-футбола, подвижные игры на  основе  

бадминтона, подвижные игры на основе  настольного тенниса, подвижные игры и 

националь- ные виды  спорта народов России, плавание, по выбору учителя с учѐ- том 

возрастных и психофизиологических особенностей учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи 

мяча на расстояние, ведение и удары. 

Подвижные игры на основе бадминтона. 
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и воланом, 

передачи волана на расстояние. 

Подвижные игры на основе настольного тенниса. 
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, 

набивание мяча, передачи мяча, накат по диагонали. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов  России. 
Развитие физических качеств. Определяется исходя из националь- но-

региональных особенностей содержания образования. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий. Развитие 

сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребѐнка. Подвиж- ные  игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и 

помогают учащимся закрепить зна- 

ния  и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

 В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании начальной школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

Знать и иметь представление: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,различать физические 

качества(силу, быстроту, выносливость, гибкость); 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 
получат возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 



 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
 

 

Учащиеся будут уметь: 

В  способах физкультурной деятельности. 

 отбирать и  выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами, комплексы физических упражнений на 

развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

 организовывать и проводить подвижные игры во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития(рост, вес) и физической 

подготовленности(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой; 
получат возможность научиться:  

 вести тетрадь самонаблюдения  с записями режима дня, результатов наблюдений 

за динамикой основных показателей  физического развития и физической 

подготовленности; 

  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

Физическое совершенствование 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки и 

плоскостопия, упражнения на развитие физических качеств(силы, быстроты, 

координации, выносливости, гибкости). 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырок вперед, стойки, перекаты); 

  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание мяча); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
 получат возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 
Демонстрировать:  двигательные умения, навыки и способности. 

 В циклических и ациклических  локомоциях: правильно выполнять основы движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до30 м по дорожке  стадиона, 

другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; прыгать с 

поворотами на 180-360градусов. 

 В метаниях на дальность и на меткость : метать небольшие предметы и мячи до 150г на 

дальность с места и с 1-3 шагов разбега; метать малым мячом в цель, установленную на 

расстоянии 10м для мальчиков и 7м для девочек.   

 В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить,  бегать и прыгать при 

изменении  длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами; лазать по 

гимнастической стенке; слитно выполнять кувырок вперед, назад; ходить по рейке 

гимнастической скамейке на равновесие с выполнением поворотов на 90,180 градусов; 



выполнять висы и упоры; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; 

в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук 

пола. 

 В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5м, ловля, ведение, броски; играть в 

одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка ( «пионербол», 

«снайперы»,  мини-футбол ). 

 Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень 

основных  физических способностей. 

 Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять подвижные игры 

и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической 

работоспособности. 

 Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта. 

 Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:  соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения 

других заданий. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов Количество 

контрольных 

работ 
  

1 Лѐгкая атлетика 21 8 

2 Гимнастика с элементами  

акробатики 

25 5 

3 Лыжная подготовка 21 2 

4 Подвижные игры на основе баскетбола 7 - 

5 Подвижные и спортивные игры 18 - 

6 Плавание 10 1 

 ИТОГО: 102 ч 15 

 

 

График контрольных работ 

 

 

Период 

обучения 

№ 

урока 

Тема Дата проведения 

контрольной 

работы 

 

I четверть 

№ 3 Тестирование бега на 30 м 8.09 

№ 5 Тестрование бега на 60 м 12.09 

№ 8 Прыжки в длину с места 19.09 

№ 11 Метание малого мяча на дальность 26.09 

№ 14 Тестирование наклона вперѐд из 

положения стоя 

3.10 

№ 16 Тестирование подъѐма туловища из 

положения лѐжа за 30 с 

9.10 

№ 21 Тестирование подтягивания  20.10 

№ 22 Тестирование виса на время 23.10 

II четверть  - - 



III четверть № 67 Ходьба на лыжах 1 км 26.02 

№ 68 Подъѐм и спуск на склоне 27.02 

IVчетверть № 81 Тестирование наклона вперѐд из 

положения сидя 

8.04 

№ 92 Контрольный урок по плаванию 3.05 

№ 94 Тестирование бега на 30 м 7.05 

№ 95 Тестрование бега на 60 м 10.05 

№ 97 Прыжки в длину с места 14.05 

№ 100 Метание малого мяча на дальность 21.05 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося 

 
1. Б.Б Егоров, Ю.Е.Пересадина. «Физическая культура».Учебник для начальной школы. – 

М.: Баласс, 2011 

 

            

Учебно-методический комплект для учителя 

 

           1.  Фокин Г.Ю. Уроки физкультуры в начальной школе:1-4 классы. Пособие для 

учителя физкультуры.- М.: Школьная Пресса, 2003 
           - Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы, В.И.Лях, А.А.Зданевич.-  

М: «Просвещение»,2011 

           - Физкультура в начальной школе, Г.П.Болонов; М.: «ТЦ Сфера»,2005. 
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