
 

 

Аннотации 

к рабочим программам для обучающихся 3 классов  

(УМК «Начальная школа XXI века») 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

Русский язык 

 
Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования 2 поколения, 

примерной программы по предмету «Русский язык» (М.:Просвещение,2011),основной 

образовательной программы начального общего образования школы и авторской 

программы «Русский язык»:1-4 классы. С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова, 

Л.В.Петленко, В.Ю.Романова (М.: Вентана-Граф,2013) 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

•  развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творче-

ству. 

         Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного 

безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

          Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет 

познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех 

языковых единиц. В программе курса Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и «Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно 

реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; решить практические 

задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи 

учащихся; сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко 

осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической 

утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

             Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика 

не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить кругозор третьеклассников, познакомить с интересными фактами и 

явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 



        В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Музыкальное искусство» отведено 136  часов в год (4 часа в неделю).     

        Форма промежуточной аттестации: диктант с заданиями ( проводится 1 раз в год), 

по календарно-тематическому плану -12 мая 2016 г. 

        Уровень обучения: базовый. 

        Срок реализации программы: 1 учебный год. 

        Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну смену. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, окончивших 3 класс: 
Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение: 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить:  

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1,2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существи-

тельного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1,2, 3-ему склонению; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов
1
; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определен-

ные программой); 

- буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц, 

                                                           
 

 



- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова 

и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, до-

полнение; 

- самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных о. е в сложных 

словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -

иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк\ 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на -ий, -ия, -ие, 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) (65 ч) 

1. Фонетика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения 

фонетического анализа слова (3 ч). 

2. Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора 

слова по составу (4 ч). 

3. Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

4. Морфология (40 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и 

число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. 

Словообразование имен существительных. 

Содержание программы (136 часов) 

 



Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе).  Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. 
Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Скло-

нение личных местоимений. 
5.Правописание (формирование навыков грамотного письма) (41 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов 

имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний ичк, ечк. 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении 

союзов а, но). 

6.Развитие речи (30 ч) 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов - повествование, описание, 

рассуждение - и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и редактирование заданных текстов, развитие правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лек-

сика», изученный во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

Текущие и итоговые контрольные работы 

1 четверть 

 

      11 Текущий диктант  Повторение изученных орфограмм 

      16 Контрольный  тест  Фонетический анализ слова, разбор слова по 

составу 

      19 Самостоятельная работа  по развитию 

речи  

Текст, заголовок текста 

      21 Контрольное списывание  Повторение изученных орфограмм 

      28 Контрольная работа  Простое предложение. Виды предложений по 

цели высказывания и по интонации. Главные 

члены предложения 

      32 Итоговый диктант  Орфограммы, изученные во 2 классе 

2 четверть 

 

      42  Текущая контрольная работа   Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения».  

      44 Контрольное списывание   Повторение ранее изученного 

      53 Самостоятельная работа  Фонетика. Состав слова. Синтаксис. Простое 

предложение 

      55 Контрольная работа  Орфограммы, изученные в первом полугодии 

                                                                       3 четверть 

 

      69 Контрольная работа Части речи, род и число имен существительных 



      81 Контрольный диктант Мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных. Удвоенные согласные в 

словах. Суффиксы имен существительных 

      84 Контрольное списывание По изученным орфограммам 

      86            

             Тест  
. 

  Род, число, падеж, склонение имен 

существительных. Правописание безударных 

окончаний имен существительных 1-го 

склонения 

      95 Самостоятельная работа  Грамматические признаки имени существите-

льного 

      97 Контрольное изложение Весна 

    100 Итоговый диктант за 3 четверть  Орфограммы, изученные в 3 четверти 

           4 четверть 

 

     108 Контрольный диктант  Правописание падежных окончаний имен 

существительных 

     121 Контрольная работа  Имя прилагательное и его грамматическое 

значение 

     125 Контрольный диктант  Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных 

    127 Контрольное списывание. По изученным орфограммам 

    133 Комплексная итоговая контрольная 

работа    

«Как устроен наш язык», «Правописание», 

«Развитие речи». 

 

При оценке диктанта  используются  следующие критерии. 

 

Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом письме 

МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 1561/14-15 от 

19.11.98 г. 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений 

орфограмм. Работа написана аккуратно, чѐтко. Письмо в целом соответствует 

требованиям каллиграфии (соблюдение правильного начертания форм букв, 

одинаковой высоты, равного расстояния между буквами  др.). Допускаются единичные 

случаи отступления от норм каллиграфии, а также одно исправление 

неточно  написанной буквы и т.п. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором   допущено не более 2 

орфографических (фонетико-графических)ошибок и 1 пунктуационной или 1 

орфографической и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но 

имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии. Допускается дополнительно 

по одному исправлению любого характера. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: 

 а) 3 орфографические и 2 - 3  пунктуационные, 

б) 4 орфографические и 2  пунктуационные, 

в) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибки. 

Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения 

от  норм каллиграфии. Допускаетсядополнительнопо одному 

исправлению любого характера. 

Оценка «2» ставятся за диктант, в котором допущено от 5 - 7 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеются 

существенные отклонения от норм каллиграфии. 



                      Текущие   и  итоговые проверочные работы 

типа списывания(списывание текста из учебника, с доски и т.д.) 

оцениваются по следующим критериям: 

 

оценки Допустимое количество ошибок 

  

  

во   II   классе в    III   классе в   IV  классе 

«5» Нет ошибок. 

Допускается 1 

недочѐтграфического 

характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1-2 ошибки и 1 исправление 1 ошибка 

и1исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

«3» 3 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 

исправление 

2 ошибки и 1 

исправление 

«2» 4 ошибки и 1 - 2 исправления 3 ошибки и 1 - 2 

исправления 

3 ошибки и 1-2 

исправления 

При оценке работ типа списывания текста учитывается так же, как в диктантах, 

соответствие письма каллиграфическим требованиям по критериям, указанным в 

разделе оценки диктантов. 

За ошибку    в работах типа списывания считается практически любая допущенная 

ошибка орфографического и пунктуационного характера. За одну ошибку в 

списывании считаются те же варианты недочѐтов, которые даны для оценивания 

диктантов. 

Задания для грамматического разбора (не более 3 заданий)должны быть 

связаны с текстами диктанта (списывания), с изученным материалом по 

грамматике и правописанию, поскольку ставят своей целью определить степень 

осознанности изученного грамматического материала и проверить умения школьников 

использовать полученные знания в практике письменной и устной речи. 

При оценке 

выполнения грамматическогозадания  рекомендуется руководствоваться 

следующим. 
Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применить свои знания   в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее % заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не 

менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится,   если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

СЛОВАРНЫЕ  ДИКТАНТЫ  проводятся в качестве текущих проверочных 

работ. 



Их содержание составляют слова, написание которых не регулируется правилами 

(списки таких слов даны в  программе каждого класса).Объѐм 

словарных  диктантов 

для    II   класса    - от  8 до 10 слов,   

для   III класса – от10 до 12 слов,  

для    IV класса   - от 12 до 15 слов.  

Оценки за словарный диктант во  II - IV классах   
выставляются в соответствии со следующими нормами: 

Оценка «5» ставится   за безошибочное выполнение 

работы. 

Оценка «4»  ставится, если допущена 1 ошибка, 1 

исправление 

Оценка «3» ставится, если допущены 2  ошибки, 1 

исправление. 

Оценка «2» ставится, если допущено от 3 до 

5  ошибок. 

Во II-IV классах  проводятся также работы с целью проверки умения учащихся 

связано излагать мысли вписьменной форме: 

Обучающие изложения и   сочинения.  
На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность 

проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-12 

дней. 

Объѐм текстов изложений должен быть примерно     на 15 - 2 0 слов больше 

объѐма текстов диктантов.   
Для изложения следует брать тексты в основном повествовательного характера. 

В III классе вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика и содержание 

их должны иметь воспитывающую направленность и быть доступными детям.  

Примерным объѐмом сочинений в  III - IV классах - от 0,5 

до 1  страницы; это примерно 9-10 предложений (50 -60 слов) 

в III классе и   11-12 предложений (70-80 слов) в IV классе.   
При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость 

опыту и интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и  

его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются достаточно 

полное, последовательное воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление, орфографическая и пунктуационная грамотность. 

Оценка «5» ставится по содержанию и речевому оформлению: за правильное 

и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), логически 

последовательное раскрытие темы; отсутствие фактических ошибок; богатство 

словаря; правильное речевое оформление. Допускается не более 1 речевой 

неточности. 

Допускается 1-2 исправления.  
Оценка «4» ставится по содержанию и речевому оформлению: если правильно, 

достаточно полно передан авторский (исходный) текст (изложение), раскрыта тема, 

но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, 

отдельные фактические иречевые неточности. В целом допускается не более 3 

речевых недочѐтов, а  также недочѐтов в содержании и построении текста. 

Оценка «3» ставится по содержанию и речевому оформлению: если в работе 

допущены некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 

отклонение от темы; в главном она достоверна; но допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2 - 3  предложений, беден 



словарь, имеются речевые неточности. В целом допускается не более 5 недочѐтов 

речи в содержании и построении текста. 

Оценка «2» ставится по содержанию и речевому оформлению: если    в работа не 

соответствует теме, имеются значительные отступления от авторского (исходного) 

текста (изложение), допущено много фактических неточностей, нарушена 

последовательность изложения мыслей. Во всех частях  работы отсутствие связи 

между ними, крайне беден словарь. В целом в работе допущено более 6 речевых 

недочѐтов и ошибок в содержании и построении текста. 

Примечание. При оценке творческих работ также принимается во внимание 

аккуратность, четкость письма, Критерии   соответствуют изложенным  выше (в 

шкале оценок за диктант). 

  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

Е 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - М.: Вентана-

Граф 2013. 

2. Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1 , 2 /  М.И. Кузнецова. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения / Б -О. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. - М.: Вентана-Граф, 

2013. 

4. Русский язык. Комментарии к урокам. 3 класс / Иванов С.В., Кузнецова М.И. - 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. Русский язык. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тет-

радь с электронным тренажером. / Авт.-сост. М.С. Умнова. - М.: Планета, 2013. - 

(Качество обучения). 

 

Литературное чтение 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 2 

поколения, примерной программы по предмету «Литературное чтение» (М.: 

Просвещение,2011) основной образовательной программы начального общего 

образования школы и авторской программы «Литературное чтение»:1-4 

классы. Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова 

Цель урока литературного чтения в начальных классах - помочь ребѐнку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

• научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользо-

ваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 



• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соот-

ветствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он спосо-

бен воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на 

уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения 

и т.д.); воссоздавать в своѐм воображении прочитанное (представлять мысленно героев, 

события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных 

вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. Эти 

компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. 

Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются сле-

дующие: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины 

понимания учащимися текста и специфики его литературной формы. Выявление точки 

зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы 

школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», 

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются 

следующие: 

1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и 

читательскими умениями. 

2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературными произведе-

ниями как искусством слова с учѐтом их специфической структуры и жанровых 

особенностей. 

3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

4. Сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как 

особым объектом изучения. 

5. Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного 

и научно-познавательного произведения. 

6. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведений, ориентировка в мире книг. 

7. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 

окружающего мира, русского языка, технологии, музыки), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально- фактической деятельности ученика: 

• на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

• на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по 

изученным произведениям; 

• на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме изученных 

произведений; 



• на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка по 

изученным произведениям или разделам); 

• на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений 

с позиций ученого и художника. 

В третьем классе формирование читателя продолжается на более сложных (но дос-

тупных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 

читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а 

чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором 

складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями 

(средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

Место учебного предмета в учебном плане 

        В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по 

предмету «Литературное чтение» отведено 68 часов в год (2  часа в неделю).     

        Форма промежуточной аттестации: тестирование (проводится 1 раз в год), по 

календарно-тематическому плану -5 мая 2016 г. 

        Уровень обучения: базовый. 

        Срок реализации программы: 1 учебный год. 

        Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну смену. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКОНЧИВШИХ 3 КЛАСС: 

Учащиеся научатся: 

• читать осознанно, правильно и выразительно текст вслух (темп чтения не менее 

60 слов в минуту) и про себя (темп чтения не менее 80 слов в минуту); 

• читать наизусть шесть-семь стихотворений и два-три отрывка из прозы; 

• определять смысл событий и поступков героев, выражать своѐ отношение; 

• пересказывать текст произведения (подробно, кратко, выборочно) по готовому 

плану; 

• самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми 

разделами, темами, жанрами, писателями; 

• работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом; 

• отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлеж-

ности; 

• пользоваться справочной литературой. 

Виды речевой и читательской деятельности, которыми овладеют учащиеся 

Аудирование. Слушание литературного произведения. 
воспринимать произведения разных жанров из круга 

чтения;  

 понимать главную мысль; 

         изучать произведения одного и того же жанра или несколько произведений одного 

и того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык 

произведения, изображение героев); 

сравнивать героев разных произведений, анализировать их поступки, выделять 

детали для характеристики; 

определять время и место событий, выделять описания пейзажа и портрета героя; 

выявлять авторскую позицию и формировать свое отношение к произведению и героям. 

Чтение 
читать вслух и молча (про себя) небольшие произведения или главы из 

произведений целыми словами; 



читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, 

героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок. 

Работа с текстом 
осознавать последовательность и смысл 

событий;  

вычленять главную мысль текста; 

        определять поступки героев и их мотивы; сопоставлять и оценивать поступки 

персонажей; 

находить в произведении слова и выражения, характеризующие героев и события; 

выявлять а в т о р с к у ю  позицию и свое отношение к событиям и персонажам;  

работать со структурой текста: начало, развитие, концовка; 

         делить текст на части и озаглавливать их;  

составлять план текста под руководством учителя;  

пересказывать содержание текста (подробно и кратко) по готовому плану;     

самостоятельно выполнять задания к тексту. 

Кр у г  чтения 
читать произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов; стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей; художественные и научно-популярные рассказы и очерки; 

понимать тему чтения: произведения о Родине, о героических подвигах во 

имя Родины, о людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о 

чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, 

совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т.д.); 

       анализировать более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, 

сказы, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, 

строкой, строфой); 

понимать  замедленность действия народной сказки за счет повторов, включения 

песенок и прибауток; анализировать наличие волшебных превращений; приводить 

примеры присказки,  з а ч и н о в  и их вариантов, особых концовок; 

осознавать идею победы добра над злом, правды над кривдой, реальность и нереаль-

ность событий, положительных и отрицательных героев народной сказки; 

понимать особенности изображения персонажей былины (гиперболизация), 

особенности былинного стиха, повторы; 

анализировать и кратко характеризовать особенности литературной (авторской) 

сказки, сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; 

особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные пе-

реживания; 

приводить примеры художественных рассказов и давать характеристику их 

особенностей: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, 

сравнений, устойчивых выражений; 

понимать особенности жанра рассказа-описания (научно-художественного рассказа) 

как промежуточного жанра между художественными и научно-популярными рассказами: 

описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации; 

пользоваться справочной литературой: словарями, детскими энциклопедиями, 

книгами-справочниками. 

Литературоведческая пропедевтика 

ориентироваться в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литера-

турное произведение; 

перечислять литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль; 



объяснять, что такое присказка, зачин, диалог, произведение (художественное 

произведение, научно-художественное, научно-популярное); приводить примеры героев 

(персонажей); находить в тексте портрет героя, пейзаж; 

перечислять основные признаки стихотворения: рифма, строка, 

строфа; называть средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

развивать интерес к художественному слову; 

сочинять (по аналогии с произведениями фольклора) загадки, потешки, небылицы, 

сказки, забавные истории с героями изученных произведений; «дописывать», 

«досказывать» известные сюжеты; 

принимать участие в коллективной творческой работе по изученным произведениям 

во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литера-

турном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный 

дом и т. д. 

участвовать в литературных играх, конкурсах, утренниках, 

уроках-отчетах.  

Чтение: работа с информацией 
пользоваться информацией о книге, произведении, авторе произведения или книги; 

получать информацию с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, анно-

тация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»); 

пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, произве-

дениях и книгах; 

оформлять информацию в виде моделей, схем, таблиц; 

использовать готовые таблицы с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

 

Содержание программы (68 ЧАСОВ) 

Круг чтения. Учебный материал для чтения и обсуждения в классе 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей; 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая 

литература; справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Основные разделы 

Устное народное творчество (9 ч). Пословицы, скороговорки, загадки, русские 

народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», 

«Царевич Нехитѐр- Немудѐр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Алѐша Попович и Тугарин Змеѐвич», «Вольга и Микула»), 

Басни.(2 ч) Эзоп «Лисица и виноград»; И.А. Крылов «Лиса и виноград», «Ворона и 

лисица». 

Произведения А.С. Пушкина (7 ч) «У лукоморья дуб зелѐный» (отрывок), «Сказка 

о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов (5ч). Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», 

«Чародейкою Зимою...»; А. Майков «Осень», А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Кот поѐт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин «Русь», «Утро»; И.З. Суриков «Детство»; СД. 

Дрожжин «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого(5ч) «Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», 

Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 



Произведения Н.А. Некрасова(2ч) «Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-

воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, 

ядрѐный...»; К.И. Чуковский «Мужичок с ноготок»; «О стихах-Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова(2 ч). Рассказы «Степь», «Ванька». Н.С. Шер «О 

рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка(4 ч) «Умнее всех», «Приѐмыш». 

Произведения А.И. Куприна(4 ч) «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина(4 ч) «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул 

родимый дом...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берѐзе» (отрывки), «Берѐза», 

«Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского(5 ч) «Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие 

бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака(3 ч) «Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин 

«С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева(4 ч) «Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара(3 ч) «Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его 

команда» (отрывок); С.В. Михалков «Аркадий Гайдар». К.Г. Паустовский «Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина(3 ч) «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. 

Чалмаев «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей(6 ч) Ш. Перро «Подарки феи»; Ц. Топелиус 

«Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон «Волк»; Э. Сетон-Томпсон «Чинк» (в 

сокращении). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 3 класса 

      Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом письме        

МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 1561/14-15 от 

19.11.98 г. 

 Система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие 

функции: 

• социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого 

ученика требованиям программы, познакомить учащихся и их родителей с 

направлениями и критериями оценивания успехов в учении, опираясь на результаты 

проверки; учесть все факторы, влияющие на учебно-познавательный процесс и уровень 

обученности ученика, чтобы наметить перспективу развития его индивидуальных 

возможностей); 

• воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика 

в обучении и развитии, а также сформированность его личных качеств; система 

проверочных и контрольных работ выполняет не только контролирующую, но и 

обучающую роль; вовлечение учащихся в оценочную деятельность снимает у них страх и 

тревожность, побуждая к решению задач различных видов и поиску ответов даже на 

сложные вопросы); 

• образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует 

успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного 

материала; каждый ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными 

ошибками, осознает, что он уже умеет, а что нужно еще повторить или доучить); 

• эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на 

полученный результат - радость, огорчение, безразличие - может укрепить его учебную 

мотивацию или породить неуверенность в себе и нежелание учиться дальше). 

 

Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для 



продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, 

соответственно, как безусловный учебный успех ребѐнка. 

В третьем классе проверяются умение читать целые слова, словосочетания и фразы, 

понимание содержания текста при чтении молча, выразительное чтение подготовленного 

текста и чтение наизусть стихотворения. О замере времени учащимся не сообщается. 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в 

минуту вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно 

и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное 

обоснованное суждение. 

Отметка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 

55 слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; 

темг чтения молча не меньше 70 слов в минуту. 

Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в 

минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти 

ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не 

меньше 60 слов з минуту. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

«Технические» ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и перестановка 

букв, слогов, слов; пропуски или добавления слов; ошибки ударения. 

Понимание слова: включает верное объяснение его прямого и переносного 

значения, значения в данном предложении, тексте. 

Понимание текста: проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, вырази-

тельного чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста). 

Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию произведения 

интонация не соответствует знакам препинания. 

Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) осущест-

вляется на каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в течение 3-5 

минут, а учитель по своему экземпляру текста определяет количество слов, 

прочитываемых каждым учеником за одну минуту. Определяются способ чтения, темп 

чтения (количество слов), правильность (количество ошибок) и понимание (объяснение 

слов). 

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома 

текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных 

произведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а 

итоговая - в конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается 

доступный по лексике и содержанию незнакомый текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится 

фронтально, индивидуально или с группой учащихся. По команде учителя дети начинают 

читать предложенный им текст и через две минуты отмечают слово, до которого они 

дочитали. 

Третьеклассники должны знать наизусть стихотворения и отрывки из произведений 

классической художественной литературы. В третьем классе - 12 стихотворений, 3-4 

отрывка из прозы. Навык сформирован, если ученик читает правильно, понимает 

прочитанный текст, умеет выразительно читать подготовленное произведение. 

Для реализации программного содержания     используются следующие  учебные 

пособия: 

1)Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 частях: Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова, М.:Вентана-Граф, 2013 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 



1) портреты писателей; 

2) репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием    программы; 

3) иллюстрации к литературным произведениям; 

4) детская периодика; 

 

Электронно-программное обеспечение : 

1) компьютер; 

2) экран; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети 

Интернет  только для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 

 

 

Тематический план 
 

 

№ Содержание программного Количество 

п/п материала часов 

1 Устное народное творчество 

 

9 

2 Басни 

 

2 

3 Произведения А.С. Пушкина 

 

7 

4 Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета 

 

3 

5 Произведения Л.Н. Толстого 

 

5 

6 Произведения Н.А. Некрасова 

 

2 

7 Произведения А.П.Чехова 

 

2 

8 Сказки зарубежных писателей 

 

2 

9 Стихи русских поэтов 

 

2 

10 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

 

4 

11 Произведения А.И. Куприна 

 

4 

12 Стихи С. А. Есенина 

 

4 

13 Произведения К.Г. Паустовского 

 

5 

14 Произведения С.Я. Маршака 

 

3 

15 Произведения Л. Пантелеева 

 

4 

16 Произведения А.П. Гайдара 

 

3 



17 Произведения М.М. Пришвина 

 

3 

18 Произведения зарубежных писателей 

 

4 

 ИТОГО 68 

 

Математика 

      Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования 2 поколения, 

примерной программы по предмету «Математика» (М.: Просвещение,2011),основной 

образовательной программы начального общего образования школы и авторской 

программы «Математика»:1-4 классы. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачѐва. 
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 
учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 
получаемых результатов решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 
формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 
поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 
упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 
распространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать 
в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 
геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 
новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 
использовать математические знания и умения при изучении других школьных 
предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до 
конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 
обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 
образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 
полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 
его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 
достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в 
основной школе. Овладение учащимися начальных классов основами математического 
языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение 
общего приема решения задач как универсального действия, умение выстраивать 
логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 
измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для 
успешной организации процесса обучения учащихся в третьем классе. 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, 
образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; 
величины и их изменение; логико-математические понятия; алгебраическая 
пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные 
понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат 
включает также четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, 
величина, геометрическая фигура. 

В третьем классе продолжается формирование у учащихся важнейших математиче-
ских понятий, связанных с числами, величинами, отношениями, элементами алгебры и 
геометрии. 



Третьеклассники работают теперь с использованием соответствующих определений, 
правил и терминов. Арифметическая составляющая позволяет подготовить прочную базу 
для дальнейшего формирования вычислительной культуры и развития вычислительных 
навыков учеников в 4 классе: формулируются сочетательное и распределительное 
свойства сложения и умножения, позволяющие научить третьеклассников 
рационализации вычислений, показываются алгоритмы выполнения разнообразных 
письменных вычислений на области целых неотрицательных чисел в пределах 100 
(включая умножение и деление на однозначное и на двузначное число, а также случаи 
деления на трехзначное число, когда в частном получается одна цифра). 

В третьем классе вводятся общеизвестные правила порядка арифметических 
действий в составных выражениях со скобками и без них. 

Блок «Величины и их измерение» представлен в программе следующими вопросами: 
длина отрезка (ломаной) и ее единицы (километр, миллиметр), масса и ее единицы (кило-
грамм, грамм), вместимость и ее единицы (литр), время и его единицы (век, год, сутки, 
неделя, час, минута, секунда). Учащиеся знакомятся с обозначением единиц величин, 
соотношениями между единицами величин. 

В третьем классе вводится термин «высказывание», разъясняется, какое 
предложение является высказыванием, а какое нет, рассматриваются верные и неверные 
высказывания. Логико-математические представления и их алгебраическая подготовка 
развиваются и в третьем классе. Вводится понятие «выражение с переменной». 
Содержание геометрической линии курса нацелено на дальнейшее формирование у 
школьников геометрических и пространственных представлений: углубляются и 
расширяются знания о ранее изученных геометрических фигурах. Дети знакомятся с 
новыми видами фигур (ломаная, прямая). Рассматриваются разнообразные отношения 
между фигурами, способы их взаимного расположения на плоскости. Дети учатся 
построению фигур с помощью чертежных инструментов (деление окружности на равные 
части с помощью циркуля, построение прямых, пересекающихся под прямым углом, 
построение симметричных относительно данной оси фигур на клетчатом фоне). 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедук-
тивным методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные 
при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

        В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Математика» отведено 136  часов в год (4 часа в неделю).     

        Форма промежуточной аттестации: контрольная работа ( проводится 1 раз в год), 

по календарно-тематическому плану -17 мая 2016 г. 

        Уровень обучения: базовый. 

        Срок реализации программы: 1 учебный год. 

Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну смену 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКОНЧИВШИХ 3 КЛАСС: 

        Учитель ориентируется на два уровня математической подготовки: обязательный и 
повышенный. 

Обязательный уровень Ученик может: 

- знать названия и последовательность натуральных чисел до 1000 
(включительно), уметь записывать их цифрами и сравнивать; 

- знать названия и обозначения действий умножения и деления; 
- знать наизусть таблицу умножения однозначных чисел и результаты соответст-

вующих случаев деления; 



- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000 в случаях, сводимых 
к действиям в пределах 20 и 100; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя письменные 
приемы вычислений; 

- знать названия компонентов четырех арифметических действий; 
- знать правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них, уметь находить их значения, выполняя два-три арифметических действия; 
- уметь решать арифметические текстовые задачи в три действия в различных ком-

бинациях; 
- уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь прямоугольни-

ка (квадрата). 

Повышенный уровень 

Ученик может: 

- выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное число в случа-
ях, когда результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выпол-
нения действий; 

- различать числовые равенства и неравенства, знаки «<» и «>»; 
- называть единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 
- приводить примеры верных и неверных высказываний; 
- называть фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая); 
- вычислять длину ломаной; 
- изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 
- изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и читать обо-

значение;     различать луч и прямую; 

- делить окружность на 6 равных частей с помощью циркуля; 

- строить точку, симметричную данной, на клетчатом фоне. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 
называть:  

- любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 
натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 
    -компоненты действия деления с остатком; 
    -единицы массы, времени, длины; 
    -геометрическую фигуру(ломаная); 
сравнивать: 
      -числа в пределах 1000; 
      -значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
 различать: 

- знаки > и <; 
числовые равенства и неравенства;  

читать: 
     -записи вида: 120 < 365, 900 > 850; 
воспроизводить: 
-соотношения между единицами массы, длины, времени; 
 
-устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000;  
приводить примеры: 
-числовых равенств и неравенств;   
моделировать: 
-ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка; 
-способ деления с остатком с помощью фишек;  
упорядочивать: 
 -натуральные числа в пределах 1000; 
 -значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  



анализировать: 
 -структуру числового выражения;  
- текст арифметической (в том числе логической) задачи;  
классифицировать: 
 -числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные)  
 -план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 
контролировать: 
-свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 
числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 
решать учебные и практические задачи: 
 -читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 
 -читать и составлять несложные числовые выражения; 
 -выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
 -вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 
однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 
  -выполнять деление с остатком; 
  -определять время по часам; 
  -изображать ломаные линии разных видов; 
  -вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

скобок); 
  -решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:  
формулировать: 
- сочетательное свойство умножения; 
- распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 
читать: 
- обозначения прямой, ломаной;  
приводить примеры: 
- высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 
- верных и неверных высказываний; 
 различать: 
- числовое и буквенное выражение; 
- прямую и луч, прямую и отрезок; 
- замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 
 характеризовать: 
- ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 
- взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 
 конструировать: 
- буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными;  
воспроизводить: 
- способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 
решать учебные и практические задачи: 
- вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 
- изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

- проводить прямую через одну и через две точки; 

строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 
данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов) 
 

ЭЛЕМЕНТЫ АРИФМЕТИКИ  
ТЫСЯЧА (47Ч) 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 
Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается 



арифметика. 
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». 
Сложение и вычитание в пределах 1000. 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 
Сочетательное свойство сложения и умножения. 
Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). Порядок 
выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) 
только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в 
выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок.  
Числовые равенства и неравенства. 
Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. Решение 
составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 (33 ч) 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно 
сложения). Умножение и деление на 10, 100. 
Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умно-
жение двузначного и трехзначного числа на однозначное число. Нахождение 
однозначного частного. Деление с остатком. Деление на однозначное число. 
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000(17 ч) 
Умножение вида 23x40. 
Умножение и деление на двузначное число. 

Величины и их измерения (21ч) 
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм.  
Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = = 10 мм.  
Вычисление длины ломаной. 
Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. 
Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 
Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, 

верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин. 

с Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 

век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между ве-

личинами. 

Алгебраическая пропедевтика. Буквенные выражения. Вычисление значений 

буквенных выражений при заданных значениях этих букв. 

Логические понятия 
Примеры верных и неверных высказываний.  
Геометрические понятия (9 ч) 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. По-

строение ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две 

точки.  Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета. Критерии оценивания. 
 



Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом письме   

МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 1561/14-15 от 

19.11.98 г. 
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолже-

ния образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как 

безусловный учебный успех ребѐнка. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых третьеклассниками с предметным содержанием. В соответствии с 
требованиями Стандарта составляющей комплекса оценки достижений являются 
материалы стартовой диагностики, п р о м е жуточных и итоговых стандартизированных 
работ по математике. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Это математические (арифметические) диктанты, 
оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 
учебно- фактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 
(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, 
сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии. 

В течение учебного года проводятся четыре письменные контрольные работы (по 
одной в конце каждой учебной четверти) и несколько текущих контрольных работ. 

Целью итоговых работ является исследование уровня знаний и умений учащихся, 
уже достаточно хорошо сформированных за большой промежуток времени. 

Текущие контрольные работы однородны по содержанию заданий и проводятся с 
целью получения реальных представлений об овладении учеником конкретным знанием 
или умением на этапах его формирования. Результаты текущих контрольных работ 
служат для учителя ориентиром в организации дальнейшего обучения. 

На выполнение комбинированной контрольной работы в конце четверти 
рекомендуется выделять не более 35 минут урока. Продолжительность текущей 
контрольной работы в зависимости от ее объема может колебаться от 5 до 20 минут. 

Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с сущест-
вующими нормами оценки. Однако надо учитывать, что за комбинированную контроль- 
ную работу, содержащую несколько вычислительных примеров и одну-две арифметиче-
ские задачи, целесообразно выставлять не одну, а две отметки: одну - за вычисления, а 
другую - за решение задач. 

При оценивании отметкой достигнутых результатов освоения программы по мате-
матике важнейшим показателем является правильность выполнения задания. Не следует 
снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 
геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки 
(кроме ошибок в записи математических терминов), за нарушение общепринятых форм 
записи. 



Кроме оценивания отметкой контрольной работы, следует проводить качественный 
анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю правильно 
спланировать дальнейшую работу по ликвидации выявленных в знаниях детей пробелов. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюде-
ний учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 
диагностических и итоговых контрольных работ. Последним придается наибольшее 
значение. 

Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоения 

третьеклассником программы по математике. 70% правильно сделанных заданий 

означает, что «стандарт выполнен». 

 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. За такую работу выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно 

по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть 

верным; 

"2" - 5 и более ошибок. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

-неправильный ответ на поставленный вопрос; 

-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 



-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

-медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной 

особенностью школьника; 

-неправильное произношение математических терминов. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

(отметки) 

Ошибки: 

-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания и используемых в 

ходе его выполнения; 

-неправильный выбор действий, операций; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначения величин); 

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания - не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи ответа 

 

Планируемые  результаты  освоения предмета 
Содержание программы ориентировано на достижение третьеклассниками трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы по математике 
У третьеклассника продолжат формироваться: 

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными зада-; 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания 

и умения; 

        -готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной дея- 

тельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завер- 

• способность к самоорганизованности; 

• способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, .в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 
• третьеклассника продолжат формироваться: 

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 



• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эф- 

фективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с  

моделями); 

• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

• понимание причин неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

• активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог; 

• умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты освоения программы по математике 
У третьеклассника продолжат формироваться: 

• владение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного к воображения и математической речи; 

• умение применять полученные математические знания для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

• владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию у 

третьеклассников следующих универсальных учебных умений: 
• сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

• распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

• сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов); 

• пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

• сравнивать числа; 

• упорядочивать данное множество чисел; 

• воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; 

• контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

• оценивать правильность предъявленных вычислений; 

• сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

• анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка вы-

полнения содержащихся в нем арифметических действий; 

• планировать ход решения задачи; 

• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических дейст-

вий для ее решения; 

• прогнозировать результат решения; 



• выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

• наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий; 

• ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; 

характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

• конструировать указанную фигуру из частей; 

• классифицировать треугольники; 

• распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 
• определять истинность несложных утверждений; 
• приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 
• с помощью учителя конструировать алгоритм решения логической задачи; 
• актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств; 
• собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать ре-

зультаты; 
• с помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 
• переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п        Наименование разделов и тем Всего часов 

Тысяча (47 ч.) 

1 Числа от 100 до 1000             3 

2 Сравнение чисел. Знаки < , > 4 

3 Сложение в пределах 1000 6 

4 Вычитание в пределах 1000 5 

5 Сочетательное свойство сложения 3 

6 Сумма трех и более слагаемых 3 

7 Сочетательное свойство умножения 3 

8 Произведение трех и более множителей 2 

9 Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение 
или деление 

3 

10 Порядок выполнения действий в выражениях без скобок 3 

11 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками 4 

12 Верные и неверные предложения (высказывания) 3 

13 Числовые равенства и неравенства 5 

Величины и их измерения (21 ч.) 

14 Километр, миллиметр 4 



15 Масса: килограмм, грамм 4 

16 Вместимость 3 

17 Симметрия на клетчатой бумаге 3 

18 Прямая 3 

19 Измерение времени 4 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 (33 ч.) 

20 Умножение суммы на число 3 

22 Умножение на 10 и на 100 3 

23 Умножение вида 50x9, 200x4 4 

24 Умножение на однозначное число 6 

25 Деление на 10 и на 100 2 

26 Нахождение однозначного частного 4 

27 Деление с остатком 4 

28 Деление на однозначное число 7 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 (17 ч.) 

29 Умножение вида 23x40 4 

30 Умножение на двузначное число 6 

31 Деление на двузначное число 7 

Геометрические фигуры (9 ч.) 

32 Ломаная 3 

33 Длина ломаной 3 

34 Деление окружности на равные части 3 

Контрольные уроки (9 ч.) 

ИТОГО (136 ч.) 

 

Текущие и итоговые контрольные работы 
 
 

(тексты к/р и с/р взяты из сборника «Математика в начальной школе: проверочные и 
контрольные работы/В.Н.Рудницкая и Т.В.Юдачѐва, М.:Вентана-Граф,2012) 

 



№

 

урока 

Вид контрольной работы 

 

1 четверть 

       7 Текущая проверочная работа Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел 

      11 Текущая контрольная работа №1 Единицы длины 

      29 Математический диктант Сложение и вычитание трехзначных чисел 

      33 Итоговая контрольная работа №2 Сложение и вычитание трехзначных чисел 

2 четверть 

      42 Математический диктант Порядок выполнения действий в сложных числовых 

выражениях 

      48 Текущая контрольная работа №3 Порядок выполнения действий в сложных числовых 

выражениях 

      54 Текущая проверочная работа Симметрия на клетчатой бумаге 

      62 Итоговая контрольная работа №4 Порядок выполнения действий в сложных числовых 

выражениях 

3 четверть 

      69 Самостоятельная работа Числовые равенства и неравенства 

      71 Текущая контрольная работа № 5 Числовые равенства и неравенства 

      83 Математический диктант Комплексная работа 

      87 Текущая проверочная работа Прямая. Деление окружности на равные части 

      93 Итоговая контрольная работа № 6 Умножение двухзначных и трехзначных чисел на 

однозначное число 

      99 Самостоятельная работа Измерение времени 

4 четверть 

    109 Самостоятельная работа Деление с остатком 

    113 Математический диктант Комплексная работа 

    117 Текущая контрольная работа № 7 Деление двухзначных и трехзначных чисел на од-
нозначное число 

    130 Текущая проверочная работа Умножение и деление двухзначных и трехзначных 
чисел на двузначное число 

    132 Итоговая контрольная работа № 8 По темам 4 четверти 

    135 Итоговая годовая контрольная работа №9 По темам года 

 



Для реализации программного содержания   используются следующие  

учебные пособия: 

1.  Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 
в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2013. 
         2.Дружим с математикой: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразователь-

ных учреждений / Е.Э. Кочурова. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

         3.Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  В.Н. Рудницкая. - 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

        4.Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. 

Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

        5.-Схемы 

        6. -Ноутбук и нетбук. 

        7. -Медиапроектор. 

. 

Окружающий мир 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования 2 поколения, 

примерной программы по предмету «Окружающий мир» (М.: Просвещение,2011),основной 

образовательной программы начального общего образования школы и авторской 

программы «Окружающий мир»:1-4 классы. Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова (М.: 

Вентана-Граф,2013) 

Основная цель и задачи обучения предмету «Окружающий мир» в начальной шко-ле 
- представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений 
с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника 
понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения 
применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
- человек как биологическое существо; 
- человек и другие люди; 
- человек и мир природы; 
- человек и общество; 
- история родной страны. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 
знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, 
присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного 
искусства, русского языка, литературного чтения, основ безопасности 
жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 
деятельности ученика. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства 
художествен-ной выразительности для расширения духовно-культурного пространства 
ребенка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования 
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 
анализа заданий и обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на 
заданную тему; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, 
обоснованиях, формулировании выводов). 



Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изу 
-чаемого предмета или явления. 

Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию 
личности -гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности 
общества,  государства и окружающей среды. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

        В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Музыкальное искусство» отведено 68  часов в год (2 часа в неделю).     

        Форма промежуточной аттестации: тестирование( проводится 1 раз в год), по 

календарно-тематическому плану -26  апреля 2016 г. 

        Уровень обучения: базовый. 

        Срок реализации программы: 1 учебный год. 

        Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну смену.  

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКОНЧИВШИХ 3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 
- характеризовать условия жизни на Земле; 
- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
- описывать свойства воды (воздуха); 
- различать растения разных видов, описывать их; 
- объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 
- объяснять отличия грибов от растений; 
- характеризовать животное как организм; 
- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; составлять описательный рассказ о животном; 
- приводить примеры (конструировать) цепи питания; 
- характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 
- сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 
- называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 
- работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 
- ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 
- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); различать 
географическую и историческую карты; 
- анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 
- приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства; 
- проводить несложные опыты по размножению растений; 



- проводить классификацию животных по классам; выделять признак 
классификации; 

- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 
- ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и 
др.); 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 
высказывания с текстом учебника. 

 

Содержание программы (68 ЧАСОВ) 
Введение (1 ч) 

Земля - наш общий дом (8 ч) 

               Где ты живешь. Когда ты живешь. 
Историческое время. Счет лет в истории. 

Солнечная система. 

Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. 

Солнце - источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, 

их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух - смесь газов. Охрана воздуха. 

Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. 

История возникновения жизни на Земле. 

Как человек изучает Землю. 
Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познания человеком 

окружающего мира. 

Изображение Земли. Глобус - модель Земли. План. Карта (географическая 

и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятии «историческое время»; 

- различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

- характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать 

планеты, входящие в нее; 

- характеризовать условия жизни на Земле: вода, воздух, тепло, свет; 

- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

- описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные их свойства; 

- называть источники воды, характеризовать различные водоемы; 

- моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

- различать географическую и историческую карты; 

- анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

- ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

- объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 



Царства природы (23 ч) 

Бактерии. 
Какие бывают бактерии. Где обитают бактерии.  

         Грибы. 
         Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 
         Растения. 
         Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Разнообразие 
растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые. Их общая 
характеристика. 
         Растения - живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 
однолетние, двулетние, многолетние. 
         Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 
Распространение плодов и семян. 
         Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные. Что такое земледелие. 
Хлеб - главное богатство России. 

Красная книга России. Охрана растений. Какие страницы есть в Красной книге. 
Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений 
ими. 

Животные. 
Животные - часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 
Животные - живые тела (организмы). 
Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. 

Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). Поведение животных. 
Приспособление к среде обитания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Природные сообщества Цепи питания. 
Домашние и дикие животные. Как человек одомашнил животных. Животные 

родного края. 
Охрана животных. Заповедники. 

Универсальные учебные действия: 
- объяснять особенности бактерий; 
- объяснять отличия грибов от растений; 
- различать грибы съедобные от ядовитых. 
- характеризовать значение растений для жизни; 
- различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их; 
- объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 
- проводить несложные опыты по размножению растений; 
- приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 
- характеризовать роль животных в природе; 
- приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных жи-

вотных; 
- характеризовать животное как организм; 
- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 
- приводить примеры (конструировать) цепи питания; 
- составлять описательный рассказ о животных разных классов; 
- составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечис- 

лять причины исчезновения животных; 
- ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных. 
Наша Родина: от Руси до России (8 ч) 

Древняя Русь. 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 
Восточнославянские племена. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир). Первые русский князья. 



Московская Русь. 
Основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого 

русского царя. Москва - столица России. Иван IV - первый русский царь. 
Российская империя. 
Основные исторические события, произошедшие до 1917 года. 
Петр I Великий. 
Екатерина II Великая. 
Последний российский император Николай II. 
Советская Россия. СССР. Российская Федерация. 
Основные исторические события, произошедшие с 1917 года до наших дней. 

Универсальные учебные действия: 
- воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 
- объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 

(например, «Древняя Русь», «Московская Русь», «Российская империя», «Советская 
Россия. СССР», «Российская Федерация»); рассказывать об основных исторических 
событиях, происходивших в это время; 

- называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского 
царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

- называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей 
Руси и России. 

Как люди жили в старину (9 ч) 
Из истории имен. 
Как рождалось имя. Имя, отчество, фамилия. 
Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 
Какими людьми были славяне. 
Портрет славянина. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, 

гостеприимство - основные качества славянина. Славянин - работник. Славянин – 
защитник. Славянин - помощник. Как славяне принимали гостей. Как отдыхали славяне. 

Какие предметы окружали людей в старину. 
Крестьянское жилище. Как дом «вышел» из-под земли. 
Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные 

исторические времена. 
Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных 

сословий (князя, боярина, дворянина). Обувь. Украшения. 
Русская трапеза. 
Хлеб да вода - крестьянская еда. Богатый дом - обильная еда. 
Верования языческой Руси. 
Во что верили славяне. Боги древних славян. Масленица - народный праздник. 

Праздник Ивана Купалы. 

Принятие христианства на Руси. 

Крещение Руси. Христианские праздники. Пасха - Светлое Христово 

Воскресение. 
Универсальные учебные действия: 
- составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были 

наши предки?»; 
- описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 
- воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого со-

бытия. 

Как трудились в старину (15 ч) 
Что создавалось трудом крестьянина. 
Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Осо-

бенности труда людей родного края. Труд в крестьянском хозяйстве. Как трудились кре-
стьянские дети. Тяжѐлый труд крепостных. Крепостные крестьяне и их помещики. 
Отмена крепостного права. 

Что создавалось трудом ремесленника. 



Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, юве-
лирное, гончарное, оружейное и другие ремесла). Игрушечных дел мастера. Ремесло 
гончара. Ткацкое ремесло. Русские оружейники. 

Что создавалось трудом рабочего. 
Мануфактуры, заводы и фабрики. Первые железные дороги. 
Изобретения, которые появились в Х1Х-ХХ веках. 
Развитие техники в России. Пароходы. Автомобили. Самолеты и аэростаты. 

Освоение космоса. 
Универсальные учебные действия: 
- ориентироваться в понятиях «крестьяне», «помещики», «крепостное право», 

кратко характеризовать их; 
- рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по ре-

зультату труда ремесленника; 
- приводить примеры изобретений из прошлого и настоящего России. 

Проверочные уроки «Проверь себя» (4 часа) 

 

Практическая часть программы. 
Экскурсии: 
- в природные сообщества (с учетом местных условий); 
- на водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от 

загрязнения; 
- в краеведческий (исторический), художественный музеи; 
- на предприятие (сельскохозяйственное производство); 
- в учреждение быта и культуры. 

Опыты: 
Распространение тепла от его источника. 
Смена сезонов, дня и ночи. 
Роль света и воды в жизни растений. 

Практические работы: 
Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради)                             

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета. Критерии оценивания 

 
      Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом письме 

МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 1561/14-15 от 

19.11.98 г. 

      Объектом оценки предметных результатов служит способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 
достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 
оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 
данного учебного курса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых 
проверочных работ по окружающему миру и в ходе комплексной работы на 
межпредметной основе. В этом случае выносится оценка сформированное™ 
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 
также опосредованная оценка сформированности некоторых коммуникативных и 
регулятивных действий. 



В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается 
уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: 
ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 
и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 
и др. 

В третьем классе имеются все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования 
знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, 
сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освое-
ния программы учеником. Третьекласснику предоставляется возможность, тщательнее 
подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую 
отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 
большой промежуток времени - четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные прово-
дятся четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного 
года. 

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог 
учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный 
опрос). 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение са-
мостоятельной работы требуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет 
формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На 
уроках окружающей мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и 
закрепления знаний Эти работы могут носить обучающий характер и не оцениваться 
отметкой в случае плохого выполнения. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом 
контроле при проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной 
теме курса, изучение которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы 
могут быть представлены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой и 
т.п. Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры, 
вопросы для которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на полученные 
знания. 

Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК 
«Начальная школа XXI века», облегчается тем, что в программе определены знания и 
умения, которые должны усвоить младшие школьники к концу третьего года обучения. 
Выделено три типа заданий, которые дети должны выполнить: «называть (приводить 
примеры)», «различать(соотносить)», «решать задачи в учебных и бытовых 
ситуациях». 

Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика - как 
умеет воспринимать и воспроизводить изученные факты, явления, события 
окружающего мира; владеет ли адекватным использованием терминов, предпонятий, 
понятий. 

Второй тип заданий позволяет установить, может ли учащийся проводить 
элементарное сравнение, анализ полученных сведений (о природе, обществе, культуре, 
из истого*), объяснять некоторые зависимости и закономерности явлений природы 
(похожи - непохожи; одинаковые - разные; существенное - несущественное). 



Третий тип заданий помогает установить, сформировалось ли у ученика умение -
.-"менять знания, полученные в процессе изучения окружающего мира, в различных 
ситуациях - как учебных, так и бытовых. 

Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят 
дифференцированный характер и могут использоваться для контроля успешности 
обучения детей разного уровня обученности. При этом в начале работы учитель 
обязательно информирует учащихся: «Все должны выполнять задания 4, 5 и 6. 
Выполнение дополнительных заданий 7 и 8 дает право еще на одну отметку». Если 
попытка решить дополнительные задачи неудачна, за учеником остается право 
отказаться от второй отметки. 

Главное в оценивании заключается в том, что, используя различныѐ виды и формы 
кон- троля, педагог не только констатирует уровень успешности ученика в усвоении 
окружающего мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего 
учебного труда. 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам 
устного опроса, наблюдений и практических работ. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 
материал, используя свои наблюдения, устанавливает связи между объектами и 
явлениями природы(в пределах программы), правильно выполняет практические работы 
и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 
требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 
неточности в изложении тактического материала, в использовании отдельных 
практических работ. Все эти недочеты  ученик легко исправляет сам при указании на них 
учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 
материала но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 
наблюдений, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 
объектами и явлениями природы, допускает серьезные неточности в выполнении 
практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 
помощью учителя. 

Оценка тестов 

       Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 
контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 
самым создает пред- посылки для повышения информативности и объективности 
результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 
работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил 
достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных 
ответов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
   Освоение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных,    

предметных и метапредметных результатов обучения. 



Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 
-  Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 
- Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 
- Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 
- Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с уча-
стниками учебной деятельности. 
Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его 

ценностного взгляда на окружающий мир. 
-  Формирование основ российской гражданской идентичности. 
-  Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении 
народов. 
-  Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном 
мире. 
- Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии 

общемировой культуры. 
- Понимание особой роли России в мировой истории. 
- Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 
- Воспитание уважительного отношения к своей стране. 
- Воспитание уважительного отношения к истории страны. 
- Воспитание любви к родному краю. 
- Воспитание любви к своей семье. 
- Воспитание гуманного отношения к людям. 
- Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания. 
- Понимание роли человека в обществе. 
- Принятие норм нравственного поведения в природе. 
- Принятие норм нравственного поведения в обществе. 
- Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
- Формирование основ экологической культуры. 
- Понимание ценности любой жизни. 
- Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 
регулятивные и коммуникативные действия: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных ви-
дов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 
понимание специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме 
речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 
рассуждением, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 
получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 
чтение), методы представления полученной информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 
- Осознание целостности окружающего мира. 
- Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 
- Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 
- Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. 
- Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (на-

блюдение). 



- Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 
опыт). 

- Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 
(эксперимент). 

- Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (из- 
мерение).  

- Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятель-
ности. 

- Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 
- Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 
Тематическое  планирование 

 
 
№ 
п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 
Введение 

 

1 

2 
Земля - наш общий дом 

 

8 

3 
Царства природы 

 

23 

4 
Наша Родина: от Руси до России 

 

8 

5 
Как люди жили в старину 

 

9 

6 
Как трудились в старину 

 

15 

7 
Проверочные уроки 

 

4 

                                                                                  ИТОГО 68 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Окружающий мир. Программа. 1-4 классы. +СО / Виноградова Н.Ф. - М.: 
Вентана- Граф, 2012. 



3. Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. 
Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2012 

4. Окружающий мир. Интерактивные дидактические материалы. 3 класс. 
Методическое пособие с электронным интерактивным приложением. / В.В. Мещерякова. 
- М.: Планета, 2013. - (Качество обучения). 

5. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие 
с электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. - (Современная 
школа). 
         6.Ноутбук и нетбук. 

         7.Медиапроектор. 

         8.Колонки. 

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 

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. 

    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.  

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. 

    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. 



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. 

    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. 

    Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 



    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 

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

украинские народные песни 

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 

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.     Наблюдать за развитием 



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 

(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. 

музыки разных форм и жанров. 

    Узнавать стилевые 

особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов. 

    Моделировать в графике 

звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики 

произведения.  

    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. 

    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, 



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; 

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. 

пьес программного содержания. 

    Участвовать в подготовке 

заключительного  урока – 

концерта. 

    Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

     

 

 

 

 

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 

1  



царе. 

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 курса «Изобразительное искусство» разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 2 

поколения, примерной программы по предмету «Изобразительное искусство» (М.: 

Просвещение,2011),основной образовательной программы начального общего 

образования школы и авторской программы «Изобразительное искусство»:1-4 классы.       

( авторы: Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская). 

         Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 

потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к 

культуре и искусству разных народов, способности проявления себя в искусстве; 
обогащение нравственных качеств, а также формирование художественных и 
эстетических предпочтений; 

- развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения 
и фантазии; способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 
природы и произведений разных видов искусства; развитие навыков сотрудничества в 
художественной деятельности; желания привносить в окружающую действительность 
красоту; 

- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно- 
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком гра-

фической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

-  

Место учебного предмета в учебном плане 

 



          В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Изобразительное искусство» отведено 34  часа в год (1 час в неделю).     

        Форма промежуточной аттестации: практическая работа ( проводится 1 раз в 

год), по календарно-тематическому плану -22 апреля 2016 г. 

        Уровень обучения: базовый. 

        Срок реализации программы: 1 учебный год. 

        Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну смену. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ, ОКОНЧИВШИХ 3 КЛАСС: 
Третьеклассник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, 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; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев 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 во-

площения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для соз-

дания 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; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, чело-

века, сказочного героя, предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 



- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-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 и 

построек средствами изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своѐ отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, использовать 

в творчестве различные ИКТ-средства. 

 

      

Содержание программы (34 ЧАСА) 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-

венную форму (18 ч) 

1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с 

разнообразием, красотой и своеобразием природы. 

1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы и 

его отражение в изобразительном искусстве. Природа в разных жанрах изобразительного 

искусства. 

1.3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 

пространство, водное пространство, земная поверхность, подземный мир (горы, долины, 

русла рек, озера, моря, поля, леса создают в природе свой особый рисунок). 

1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет 

свое строение (конструкцию). Рассматриваем деревья. Рисунок земной поверхности 

показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны). 

1.5. Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа. 

1.6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. 

Воздушная перспектива. 

1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие 

цвета. Главные и дополнительные цвета. 

1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт 

тематический. 

1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 

(наброски и портрет по наблюдению). 

1.10. Передача объѐма в живописи и графике. 
1.11. Понятие стилизации. Использование приѐма стилизации в создании 

предметов объемной формы: создать летающий объект на примере насекомого, выделяя 
характерные особенности. 

1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, 
характер, вактура, материал). 

1.13. Передача динамики в объемном изображении - лепка по памяти фигуры 
человека в движении. 

1.14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина 
или -лины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 



1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 
пригодных форм в технике рельефа. 

1.16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном 
искусстве. Обобщенность, силуэт. 

1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы - 
:дно из чудес подводного мира: бурые, зелѐные, жѐлтые, малиновые, голубые. 

1.18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. 
«Одежда жителей цветочного города», «Лесные феи». 

2. Развитие фантазии и воображения (10 ч) 
2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке 
и поэзии. 

2.2. Зарождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной 
манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

2.3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и 
видах изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие 
художественно- выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства 
листа. 

2.4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь 
урока с внеклассным чтением. 

2.5. Взаимосвязь содержания литературного произведения с иллюстрацией и шриф-
том. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 

2.6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и 
решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев. Цветовое и световое 
оформление спектакля. 

2.7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, 
звуковое оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): 
решения уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение 
разнообразия форм в архитектуре (путешествие «Исторические походы» в прошлое и 
будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, 
страна, декоративное искусство, одежда)). 

2.8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 
2.9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области 

игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и животного мира. 
Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения 
игрушек. 

2.10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния историческо-
го времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. 
Цвет и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших 
форматах. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 
искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного 
костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

 
3. Восприятие искусства (музейная педагогика) (6 ч) 
1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объѐм, цвет, 
ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития 
образно-эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и 
восприятия произведений искусства. 

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 
конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). 
Выражение художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. 
Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, Чарушин. 



4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, истори-
ческий, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт- 
Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музеи, нахо-
дящиеся в регионе. 

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного 
искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. 
Функциональность произведений народного искусства. 

6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. 
Связь архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных 
ансамблей и рассказ о жизни их создателей. 

 
Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

 
        Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом 

письме МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 

1561/14-15 от 19.11.98 г. 

       Этапы оценивания детского рисунка: 
Ø  как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

Ø  характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

Ø  качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 

как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

Ø  владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

Ø  общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

  

         Критерии оценивания знаний и умений 
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и 

не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

Практические занятия 
    Программа «Изобразительное искусство» предусматривает  чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 
У третьеклассника продолжится: 
- формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе 

своего народа в культурное и художественное наследие мира; 
- формирование интереса и уважительного отношения к истории и культуре разных 

народов, иному мнению; 
- развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 
- развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально- 

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 
пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей; 



- воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие жела-
ния привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 
сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному ис-
кусству. 

У третьеклассника продолжится: 
- процесс освоения способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 
оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

- развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 
происходящее в мире, в ближайшем окружении; формирование представлений о 
цикличности и ритме в жизни и в природе; 

- развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности 
и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

- активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 
информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 
коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; умение 
накапливать знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

- формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 
информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 
на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об ис-
кусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести 
диалог; 

- развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 
природном пространстве и среде разных народов; 

- развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
- становление понимания связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; развитие представлений 
об освоении человеком пространства Земли; 

- освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса 
к различным видам искусства; 

- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 
народного искусства; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к природе, своему 
народу, к многонациональной культуре; 

- формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 
существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, 
звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

У третьеклассника продолжится: 
1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать и ценить произведения изобразительного и других 
видов искусства; 

2) развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, 
сознательного использования цвета и формы в творческих работах; 

3) развитие коммуникативного и художественно-образного мышления в условиях 
полихудожественного воспитания; 

4) воспитание проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 
воображения; 

5) формирование умения использовать в собственных творческих работах цветовых 
фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) формирование представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 
овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 



7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 
художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 
музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 
событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

8) формирование нравственных, эстетических, этических, общечеловеческих, 
культурологических, духовных аспектов воспитания на уроках изобразительного 
искусства. 

Данная программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 

-В. О. Усачева, Л. В. Школяр, Музыка: 4 класс: учебник для учащихся образовательных 

учреждений: - Москва,  Вентана-Граф, 2013. – 128 с.: ил. 

- Поурочные разработки «Уроки музыки. 1-4 классы» Учебник «Музыка 1-4 класс», 

авторы В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр; - М.: Вентана-Граф, 2013, 

- Музыкальная энциклопедия. 

-Схемы: расположения инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, 

расположения партий в хоре. 

-Портреты композиторов. 

-Аудиозаписи. 

-Ноутбук и нетбук. 

-Медиапроектор. 

-Колонки. 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Содержание программного материала Количеств
о часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод 
наблюдаемого в художественную форму 

17 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного 

искусства 

6 

Итого 

 

 

34 

 

Технология 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования 2 поколения, 

примерной программы по предмету «Технология» (М.:Просвещение,2011),основной 

образовательной программы начального общего образования школы и авторской 

программы «Технология»:1-4 классы. Е.А.Лутцева (М.: Вентана-Граф,2013) 
Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение 

следующих задач: 
- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 
образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

 



деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в 
частности); 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 
об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 
элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 
технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источником не только сырьевых 
ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 
проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических и организаци-
онно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки 
материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков само-
обслуживания; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хране-
ния информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки; 

- использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и инфор-
мационной среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно- 
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 
видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к 
людям труда и культурному наследию - результатам трудовой деятельности 
предшествующих поколений. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 
ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 
чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 
трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 
результатам труда). 

Метапредметным результатом изучения технологии является освоение учащимися 
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного про-
цесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 
ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 
практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, ху-
дожника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-
преобразовательной деятельности, умение ориентироваться в мире профессий, 
элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Предметно-практическая среда и предметно-манипулятивная деятельность ребенка 
являются основой формирования познавательных способностей младших школьников, 
стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных 
традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 
формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности 
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.). 

Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Технология», но сочетается с 
курсом «Окружающий мир» как его деятельностный компонент (см. концепцию образова-



тельной модели «Начальная школа XXI века», научный руководитель - чл.-корр. РАО 
проф. Н.Ф. Виноградова). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 
«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении нескольких 
учебных предметов (изобразительного искусства, математики, русского языка, 
литературного чтения, окружающего мира, основ безопасности жизнедеятельности), 
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, 
позволяет реализовать полученные знания в интеллектуально-практической деятельности 
ученика. 

Так, изобразительное искусство дает возможность использовать средства художест-
венной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении 
изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Знания, приобретенные детьми на уроках математики, помогают моделировать, 
преобразовывать объекты из чувственной формы в модели, воссоздавать объекты по 
модели в материальном виде, мысленно трансформировать объекты, выполнять расчеты, 
вычисления, построения форм с учетом основ геометрии, работать с геометрическими 
формами, телами, именованными числами. 

Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 
источника инженерно-художественных идей для мастера происходит на уроках 
окружающего мира. Природа становится источником сырья, а человек - создателем 
материально-культурной среды обитания с учетом этнокультурных традиций. 

На уроках технологии, в интеграции с образовательной областью «Филология» на 
уроках русского языка, развивается устная речь детей на основе использования 
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов (описание 
конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе 
действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний 
в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение дает возможность ребенку работать с текстами для создания 
образа, реализуемого в изделии. 

Основы безопасности жизнедеятельности формируют личность гражданина, ответ-
ственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и 
окружающей среды. 

В 3 классе освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 
переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие 
коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой 
деятельности, высшая форма которой - проект. Национальные и региональные традиции 
реализуются через наполнение познавательной части курса и практических работ 
содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные 
исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и 
промыслами народов, населяющих регион. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Музыкальное искусство» отведено   34  часа в год (1 час в неделю). 

Форма промежуточной аттестации: практическая работа ( проводится 1 раз в год), по 

календарно-тематическому плану -11 мая 2016 г. 

Уровень обучения: базовый. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. 

Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну смену. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКОНЧИВШИХ 3 КЛАСС: 



Третьеклассники будут иметь представление: 
- о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его 

стимулах (материальном и духовном), о качествах человека-созидателя; о 

производительности труда (не вводя термин); о роли природных стихий в жизни человека 

и возможностях их использования; о способах получения искусственных и синтетических 

материалов; о передаче вращательного движения; о принципе работы парового двигателя; 

о понятиях информационные технологии, графическая информация, энергия, паровой 

двигатель, электричество, электрический ток, электрическая цепь, изобретение, 

перевалка, пересадка. 

Третьеклассники узнают: 

- сведения о древесине как сырье для получения искусственных материалов; 

- названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических 
материалов (бумаги, металлов, ткани); 

- простейшие способы достижения прочности конструкций; 
- последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью кон-

трольно-измерительных инструментов; 
- линии чертежа (осевая и центровая); 
- правила безопасной работы канцелярским ножом; 
- косую строчку, еѐ варианты, назначение; 
- агротехнические приѐмы пересадки и перевалки растений, размножение 

растений отпрысками и делением куста; 
- назначение технологических машин; 
- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 
- основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип еѐ работы; 
- правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 
- профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым эти 

профессии относятся. 

Третьеклассники научатся: 
- под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 
результаты; 

- читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 
- соблюдать последовательность выполнения разметки развѐрток (от габаритов - к 

деталям) и выполнять еѐ с помощью контрольно-измерительных инструментов; 
- выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, 

простейший чертѐж; 
- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий; 
- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вариантами; 

- осуществлять перевалку и пересадку растений; 

- выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых 
отпрысков и делением куста; 

- собирать простейшую электрическую цепь и проверять еѐ действие; 

- безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом. 

Третьеклассники овладеют общетрудовыми и общеучебными умениями 
Самостоятельно: 
- анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить 

проблему, искать практическое решение выделенной проблемы; 
- обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания 

или замысла творческого проекта в единстве требований полезности, прочности, 
эстетичности; 



- выполнять доступные практические задания с опорой на чертѐж (эскиз), схему. 

С помощью учителя: 
- формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвигать возможные 
способы решения проблем. 

-  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты изучения курса «Технология» 

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 
- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 
 

Метапредметные результаты изучения курса «Технология» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 
- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 
для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические 
приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 
продуктивных заданий в учебнике); 

- работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 
шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные универсальные учебные действия 
У третьеклассника продолжат формироваться умения: 
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 
- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 
материалы; 

- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный 
познавательный материал); 

- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно- художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 
наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

-слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; вступать в беседу и 
обсуждение на уроке и в жизни; 



-вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 
изделия; выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 часа) 

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 
- Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 
- Из истории технологии. 
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 
человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 
духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 
историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 
- Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание. 
- Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
- Конструирование и моделирование. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 
метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются 
в течение всего периода обучения. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 
прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 
технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 
обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 
Средневековья до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (вода, 
ветер, огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком силы 
пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 
исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 
изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды 
(пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая 
схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 
электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) об-
становке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 
поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат 
проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный 
проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества 
выполненной работы (соответствие результата работы художественному или 
техническому замыслу). Самообслуживание - правила безопасного пользования 
бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

 
2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (10 ч) 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший 
чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 
(достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требова-
ний конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы 



безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) 
косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 
кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 
способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения 
прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, 
различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов 
действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным де-
коративно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, 
технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паро-
вой двигатель. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
(5 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-
лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 
Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, 
используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 
компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и 
его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств 
компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными 
источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть 
Интернет, видео, DVD). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Раздел учебника 

Учебная тема 

Всего 
часов 

Тема Количество 

часов 
 Человек - строитель, 

созидатель, творец. 
Преобразование сырья и 
материалов 
Из истории технологии. 
Человеческое жильѐ. Ос-
новы обрабатывающих 
технологий 

15 Зеркало времени 1 

 Постройки Древней Руси 2 

1 Плоские и объѐмные фигуры 1 

 Изготовляем объѐмные фигуры. 
Изготовление русской избы 

2 

 Доброе мастерство 1 

 Разные времена - разная одежда 4 

 От замысла - к результату: семь 
технологических задач 
(обобщение) 

4 

 Растения в твоѐм доме. 
Секреты агротехнологии. 
Технико-технологические 
знания и умения куль-
турного земледелия. Ос-
новы агротехнологии. 

5 Живая красота. Выращивание 
комнатных цветов из черенка 

1 

2 Размножение растений 

делением куста и отпрысками 

1 

 Когда растение просит о 

помощи 

1 

 Цветочное убранство интерьера 2 

 
 
 

Преобразование энергии 
сил природы 
Технология преобразования 
и использования энергии 

6 Человек и стихии природы. 

Огонь работает на человека. 

1 

 Главный металл 1 

3 Ветер работает на человека. 
Устройство передаточного 
механизма 

1 

 Вода работает на человека. 1 



Водяные двигатели 

 Паровые двигатели 1 

 Получение и использование 
электричества. Электрическая 
цепь 

1 

 Информация и еѐ 
преобразование 
Информационные 
технологии 

5 Какая бывает информация? 1 

 Практикум овладения 

компьютером 

2 

4 Книга - источник информации. 

Изобретение бумаги 

1 

 Конструкции современных книг 1 
5 Великие изобретения 

человека 
Проектная деятельность 

1 Великие изобретения человека. 

Для любознательных 

1 

6 Новогодний проект 2  2 

ИТОГО 34 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом письме 

МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 1561/14-15 от 

19.11.98 г. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 
 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» 
 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 
 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» 
 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 



Оценка «4» 
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Для реализации программного содержания     используются 

следующие  учебные пособия: 
1)Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Е.А.Лутцева, М.:Вентана-Граф,2013 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
Специфическое сопровождение (оборудование) 

1) индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой 

работы; 

2) инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и 

ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

пяльцы,дощечки для работы шилом и лепки, простой и 

цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты для 

работы с проволокой; 

3) материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, 

крепированная,калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон 

(обычный,цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и 

шерстяная), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (тесьма), 

пластилин или пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные материалы 

(плоские и объемные), «бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные 

коробочки и т.д.), пуговицы, наборы «Конструктор». 

 

Физическая культура 

 



  

         Рабочая программа курса «Физическая культура» разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 2 

поколения, примерной программы по предмету «Физическая культура» (М.: 

Просвещение,2011),основной образовательной программы начального общего 

образования школы и авторской программы «Физическая культура»:1-4 классы. В.И. Лях, 

А.А.Зданевич. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическая культура – это обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию учебного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основ первоначальных представлений о значении физической культуры и ее 

влиянии на развитие человека. 

Предметом обучения физической культуры в начальной школе является 

укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение определенных 

двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных 

задач: 

-  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному 

физическому развитию; 

-  развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

-  обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

-  содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности; 

-  приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных 

на укрепление здоровья; 

-  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

-  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

              В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год по предмету 

«Физическая культура» отведено 102  часа в год ( 3 часа в неделю). 

           Форма промежуточной аттестации: сдача нормативов ( проводится 1 раз в год),          

по календарно-тематическому плану -16 мая 2016 г. 

          Уровень обучения: базовый. 

          Срок реализации программы: 1 учебный год. 

          Работа школы организована в режиме 6-ти дневной  учебной недели в одну смену. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

-  проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

-  оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 



Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

-  обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

-  общение и взаимодействие со сверстниками; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, 

турпоходов и  др.; 

-  занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

-  организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

-  изложение фактов истории физической культуры; 

-  измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

-  бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

-  

СТРУКТУРА КУРСА 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся. Содержание раздела «Физическое совершенствование» 

ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение 

жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из 

программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

выпускники начальной школы должны: 

• Иметь представление: 

-  овзаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

• Научатся: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности; 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 



высоком качественном уровне; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого 

обучающегося. 

Базовый компонент составляет основу государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть 

физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей обучающихся, с 

учетом местных особенностей работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного 

направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые 

мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Знания о физической культуре.(6 ч.) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение 

первых спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. История развития физической культуры в России в XVII-XIXвв., ее роль 

и значение для подготовки солдат русской армии. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды 

физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 

частоту сердечных сокращений (ЧСС). Физическая подготовка и ее связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма: 

воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах. 

Способы физкультурной деятельности. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Измерение длины и массы тела. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных сорев-

нований. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 



упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики.(28 ч.) 

Организующие команды и приемы:построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом 

с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения:упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера:передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползаниепо - 

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью); лазанье по канату   (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне; опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика.(28ч.) 

Бег:с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки:на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 

из матов и спрыгивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту 

с разбега способом «перешагивание». 

Броски:большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание:малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки.(12ч.) 

Организующие команды и приемы:«Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжахступающим и скользящим шагом; одновременным 

двухшажным ходом, с чередованием одновременного двухшажного с попеременным 

двухшажным, одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 



Поворотыпереступанием на месте. 

Спускив основной стойке. 

Подъемыступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры.(28ч.) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:«У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча»; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись - разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»; «Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»:«Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире», 

«Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол:удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, 

с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 

7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7-8 м) мишень; ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры 

«Точная передача», «Передал - садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол:ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; 

передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча 

двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта», «Брось - поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в 

баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол:прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед 

вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на 

месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

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 вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации:произвольное преодоление простых препятствий; 

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 игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 



положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих 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; комплексы 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 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей:динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища 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 лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. 

Развитие координации:бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты:повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоро- :тью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости:равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, 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 многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного 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 подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание 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 общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-



трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 

во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости:передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается 

мышление, творчество и самостоятельность. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Нормы оценок  соответствуют общим требованиям, указанным в методическом письме 

МОиН  РФ "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе" № 1561/14-15 от 

19.11.98 г. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

-  старт не из требуемого положения; 

-  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-  бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-  несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Уровень физической подготовленности 

3 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, количество раз 
5 4 3 

   

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

количество раз 

   

12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 
150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 
5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3-6,0 6,5-5,9 6,8-6,6 

Бег 1000 м (мин, с) 5,00 5,30 6,00 6,00 6,30 7,00 

Ходьба на лыжах 1 

км (мин, с) 8,00 8,30 9,00 8,30 9,00 9,30 



Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых, но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. 

В остальных видах <бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 
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