


Аннотация к рабочей программе по математике_3класс 

Рабочая программа по математике в 3классеасоставлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по математике, примерной программы начального общего образования по 

математике и авторской программы  «Начальная школаXXI века»( Руководитель проекта чл. корр. РАО Н. В. 

Виноградова).Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. Программа 

соответствует учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации и обеспечена 

УМК «Начальная школаXXI века». 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 3 классе для изучения математики отводится 4 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 4часа 136 часов-34 учебные недели1136 – 33 учебные недели.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:  

1. Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В.: учебник для 3 кл. в 2 частях. – М.: Вентана-Граф, 2015 

2. Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Рабочие тетради «Математика». 3 кл. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

3. Кочурова Е. Э. Рабочая тетрадь «Дружим с математикой». 3 кл. – М.: Вентана-Граф, 2015 

4. Математика. Проверочные и контрольные работы, 1 – 4 класс. Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В., – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

5. Электронные УМК. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

6. Методическое пособие «Математика. Методика обучения». Авторы: В.Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе. 

7. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»,  руководитель проекта – член-

корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова, - М.: Вентана-Граф  

8. Беседы с учителем. Методика обучения: 3 класс / Под ред. Л. Е. Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2014 

9. Математика:  3 класс: методическое пособие / Л.  Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. – М.: Вентана-Граф,  

10. 2500 задач по математике /О. В. Узорова, Е. А. Нефедова: 1 – 4 класс – АСТ Асторель М. 2015. 
 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

В НОО изучение математики имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретенные им знания, 

первоначальные навыки владения математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также 

пригодятся в жизни. Изучение математики  направлено на достижение следующих целей: - математическое развитие 

обучающихся - формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения. Вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); - освоение начальных математических знаний—понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; - развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.           

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный 

курс предлагает как расширение содержания, так и совокупность методик и технологий (в том числе проектной), 

позволяющих заниматься всесторонним формированием личности средствами предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров. Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  Ценность человека как разумного существа, 

стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой деятельности и жизни. Ценность свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно, ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. Ценность гражданственности – 



осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. Ценность патриотизма – 

одно из проявлений духовной зрелости человека.                                    

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов. 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур).Понятия: больше, меньше, одинаковые 

по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну (предметов), 

больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

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) 

Число и счет 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды натурального числа. 

Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =,<. Римская система записи чисел. Сведения из 

истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; сравнивать числа; упорядочивать данное множество 

чисел. 



Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление, и их смысл. Запись арифметических действий с использованием 

знаков +, -, •, :.Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия компонентов 

арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, 

делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Умножение многозначного числа на однозначное, на 

двузначное и на трехзначное число. Деление с остатком. Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на 

двузначное и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка 

результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или нескольких долей числа. 

Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное свойство умножения 

относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи 

свойств действий с использованием букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих от 2 до 6 

арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в 

соответствии с заданными условиями. 



Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

моделировать  ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

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 выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами 

однородных величин. Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая 

и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и ее 

вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком).Измерение длины, массы, времени, 

площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈5 

см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины по известной доле 

ее значения. 



Универсальные учебные действия: 

сравнивать значения однородных величин; 

упорядочивать данные значения величины; 

устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим способом. Работа с 

текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для  

представленя данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на», «больше (меньше)в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы купли -продажи, 

работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько решений, не 

имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не использующимися при решении). 

Универсальные  учебные  действия: 

моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

планировать  ход решения задачи; 

анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения; 

прогнозировать результат решения; 

контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характера; 

выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 



Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; 

многоугольники и их виды. Лучи прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских 

фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, 

тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в 

зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб),пирамида, цилиндр, конус, шар. Их 

распознавание на чертежах и на моделях. Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, 

отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных 

фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления движения); 

различать геометрические фигуры; 

характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

конструировать указанную фигуру из частей; 

классифицировать  треугольники; 

распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, шар) на 

чертежах и на моделях. 



Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. Классификация множества предметов по 

заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства и неравенства как 

примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и»,«или»,«если, 

то», «неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем простых 

высказываний. Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение гримеров, 

подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе задач, решение которых 

связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Универсальные  учебные  действия: 

определять истинность несложных утверждений; 

приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

конструировать алгоритм решения логической задачи; 

делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью логических слов-связок и 

определять их истинность; 

анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем составляющие его высказывания 

и делать выводы об истинности или ложности составного высказывания; актуализировать свои знания для 



проведения простейших математических доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и анализ полученной 

информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Перевод информации из 

текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5).Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида 

А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на 

диаграммах. Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определенным 

правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные  учебные  действия: 

собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты разными способами; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В 3-ЕМ КЛАССЕ   

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться; 

готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению; 

способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении 

практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

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). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

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 эффективного способа достижения 

результата; 

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

понимание причины 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. 

 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 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; 

овладение 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. 

 

Предметные результаты: 

Обязательный уровень 

Ученик должен: 

— 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 соответствующих 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 комбинациях; 

— уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь прямоугольника (квадрата).  

Повышенный уровень  

Ученик может: 

— выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное числа в случаях, когда результат действия 

не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения действий; 

— различать числовые равенства и неравенства, знаки «<» и « >»; 

— называть единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

— приводить примеры  верных и  неверных высказывании; 

— 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 обозначение; 

— различать луч и прямую; 

— делить окружность на 6 равных частей с помощью циркуля; 

 - строить точку, симметричную данной, на клетчатом фоне. 

 

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

- ориентировки в окружающем пространстве (планировании маршрута, выбор пути передвижения) 

- сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длина, масса. Вместимость. 

- решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями ( покупка, измерение и т.д.) 

- оценки размеров предметов «на глаз». 

                                                                          

                                                                     

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству3 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 классасоставлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования поизобразительному искусству, примерной программы 

начальногообщего образования по изобразительному искусству и авторской программы «Начальная школа XXI века» 

(Руководитель проекта чл. корр. РАО Н. В. Виноградова).Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки 

Российской Федерации и обеспечена УМК «Начальная школа XXI века» 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 3 классе 33для изучения изобразительного искусства отводится 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на 1час ,34 часа в неделю-34учебные недели-34 учебные недели.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:  

1.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник. – М.: Вентана-Граф,2015г. 

2.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

3.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие для учителя. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения выразительности 

художественно- образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно- творческой 

деятельности обучающегося, восприятия разных видов искусства. Основой всего педагогического процесса в преподавании 

изобразительного искусства является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и 

взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. Содержание программы и заложенные в ней педагогические 

возможности требуют переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление каждого обучающегося в 

искусстве. Задача всемерного развития детских творческих способностей решается при живом участии в творчестве самих 

обучающихся. На этом основаны предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия художественных действий с 

формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность обучающихся находит разрешение в 

пространственном движении, социоигровых методах работы в условиях сотворчества педагогического работника и 

обучающегося. Искусство в школе выступает в качестве условия и механизма познания мира, которые предполагается 

реализовать на основе учета возрастных характеристик обучающихся, оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных 

процессов — художественно-образное, художественно-действенное и логические формы мышления. В основу содержания 

программы положен принцип целостности: систематическое развитие у обучающихся способности восприятия и порождения 

художественного образа и его посильного отражения в собственных художественных работах. Программа опирается на 

художественную специфику реалистического искусства, выраженную в понятии художественного образа. Методико-

педагогическая реализация системного подхода в обучении просматривается через обобщающие направления. Каждый этап 

обучения в НОО имеет свои приоритеты в видах и направлениях работы, которые определяются следующим образом.  Человек, 

природа, социальная среда. Мир природы и мир человека. Материал вводит обучающегося в разнообразие природных объектов, 

являющихся основой творчества любого художника: воздушное пространство, водный мир, земная поверхность и подземные 

недра. Они многообразно, последовательно и логично раскрываются перед обучающимися через художественные, 

профессиональные понятия, через их отображение как в творчестве художника, так и в произведениях других видов искусства.  

Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника. Формирование представлений об особенностях 

родной культуры: город и село; труд и профессии; социальная основа жизни и национальный колорит. Основным направлением 

работы с обучающимися в этом возрасте является развитие подвижности (продуктивности) воображения и фантазии, 

композиционного мышления, активизация форм и способов порождения замысла.  Задания по ИКТ в данном возрасте направлены 

на развитие наблюдательности, любознательности, интереса к природным объектам. Разнообразие видов компьютерной графики в 

творческой деятельности обучающихся способствует расширению творческой самостоятельной деятельности обучающихся; 

способствует активному и продуктивному общению по поводу искусства; дает возможность включать в процесс обучения 

исследовательских заданий и проектных форм работы, что развивает способность аргументированной защиты своей точки зрения, 

формирует умение слушать собеседника. Поиск и работа с информацией, полученной в Интернете, расширяет спектр 

общеобразовательных понятий, знаний из различных областей наук и является активным средством самосовершенствования.  



  

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: -опора на практическую деятельность обучающегося 

и возвышение её до уровня творчества; -процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко 

реагирующий на внутренний мир обучающегося конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и культурные 

изменения (объективный фактор); -проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения 

человека и природы; -активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития. Программа 

открывает возможность реализации интегрированного обучения в художественном образовании обучающихся,  творчества 

педагогического работника, поскольку предложенная структура учебного материала предоставляет ему свободу творческого 

поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, выборе художественных 

материалов, формах работы с обучающимися. В основе программы дано максимальное проявление самостоятельности и активной 

личностной позиции педагогического работника. В ней приведены примерные задания, которые ориентируют  на разработку и 

создание своих учебных и творческих заданий, форм и видов работы. Структура, образовательные задачи, принципы организации 

процесса обучения, темы заданий и учебно-методический материал программы могут стать основой работы педагогического 

работника при любом количестве учебных часов в неделю. Программа выстроена в соответствии с Государственными 

Образовательными стандартами по изобразительному искусству.            

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1. Духовное возвышение обучающегося. Необходимость воспитания духовных потребностей и интересов обучающихся, детских 

переживаний и нравственных помыслов как высшей задачи урока. Духовная устремленность помогает развивать возвышенные 

чувства, связанные с искусством и творческими достижениями художественной культуры, умение любить и ценить культурное 

наследие родной страны и народов мира, помогает личности откликаться на возвышенные стимулы жизни. 2. Действие, радость, 

увлечение обучающегося работой. Изобразительное творчество должно порождать чувство радости и желания участвовать в 

коллективном творческом проекте, что выступает непременной предпосылкой воспитательного и развивающего влияния 

художественных знаний. 3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс общение с живым 

словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением. Обучающиеся должны быть свидетелями и участниками живого 

формообразования в художественном событии, которыми являются уроки искусства. Творческий продукт, по возможности, 

должен рождаться на глазах у обучающихся в живом явлении и их собственными силами — их руками, глазами, словами. 4. 

Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое окружение в ходе занятий необходимо 

развернуть в сознании обучающихся разными сторонами своего проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и 

материальными потребностями людей. Природное окружение, растения, животные, архитектура, творения искусства, люди с их 

разнообразными характерами и обликам, жизненными устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные 

страны и континенты должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложении к жизненным ситуациям и 

нравственному смыслу. 5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент определяется как 



совокупность географических, климатических, национальных, культурно- исторических основ местности, которые педагогу важно 

учитывать и использовать, выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя учебные творческие задания. 

Возникает возможность отражать феномен живой художественной культуры региона в педагогике искусства. 6. Реализация 

полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, 

в сравнении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным эффектом. Они развивают интерес к 

искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает 

обучающемуся почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение переносить 

художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому, педагогическому работнику следует сознательно 

планировать в работе по искусству взаимодействие разных видов художественной деятельности  обучающихся. 7. Сенсорное 

насыщение представлений и действий обучающихся, обогащение чувств и ощущений. Детские представления нередко 

односторонни и разрознены, основываются на механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. 

Обучающиеся могут сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и 

слышать, а тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, практическая творческая деятельность обучающегося должны 

давать ему возможность раскрытия разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет активного развития 

других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной памяти.  

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по возможности, должен обеспечивать освоение и 

порождение обучающимися полифонической, полифункциональной палитры возможностей каждой художественной 

деятельности, поскольку в реальной художественной практике существует три стороны: 1) исполнительская, техническая, 

механическая стороны искусства, основанные на многократном повторении, тренинге, научении, расчете; 2) творческая, образная, 

неожиданная, требующая выразительности и индивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого внимания 

и тонкой наблюдательности; 3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном наследии 

определяет сферу «экологии культуры». 9. Активное творчество самих обучающихся. В НОО обучающийся в первую очередь 

созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, деятель.                                         

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству: 1) формирование 

понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 2) 

формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории и культуре других 

народов; 3) развитие творческого потенциала обучающегося, активизация воображения и фантазии; 4) развитие этических чувств 

и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 

пробуждение и обогащение чувств обучающегося, сенсорных способностей ; 5) воспитание интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного 



мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 2) 

развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 3) развитие сознательного подхода к восприятию 

эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 4) активное использование 

речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных технологий в решении 

творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 5) 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 искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника 

и вести; 6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных 

народов; 7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 8) понимание связи народного искусства с окружающей 

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

Земли; 9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 10) 

формирование у обучающихся целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного искусства; 11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви 

к народной природе, своему народу, к многонациональной культуре; 12) 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 основной образовательной программы начального общего образования 

по изобразительному искусству должны отражать:  

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и 

ценить произведения изобразительного и других видов искусства; 2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном 

искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 3) развитость коммуникативного и художественно-

образного мышления обучающихся в условиях полихудожественного воспитания; 4) проявление эмоциональной отзывчивости, 

развитие фантазии и воображения обучающихся; 5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 6) сформированность 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) нравственные, 

эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного 

искусства.                               
 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В 3-ЕМ 

КЛАССЕ 
 

Обучающиеся  научатся: 

1. Владеть языком изобразительного искусства: 

-понимать, в чем состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы научиться рисовать; 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

-учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

-учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это свойство цвета используется 

разными художниками; 

3. Различать и знать, в чем особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Обучающийсянаучится владеть простейшими навыками: 

-рисунка; 

-аппликации; 

-построения геометрического орнамента; 

-техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

-живопись (натюрморт, пейзаж, портрет, картины о жизни людей); 

-графика (иллюстрация); 

-народные промыслы. 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

-композиция, рисунок, цвет для живописи; 

-композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики, объём, ритм. 

6. Иметь представление о творчестве великих художников:И.И.Шишкин, В.М.Васнецов, И.Я.Билибин, В.А.Серов, В.Ван Гог и др. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

-понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, 

симметрия, ось симметрии,  геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовка, 

наброски, нюанс, гризайль, монотипия, архитектурный ансамбль, воскография, перспектива, натура, шрифт, буквица, дизайн, 

объём, рельеф, изразец; 



-знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое дополнительные и родственные, 

холодные и теплые цвета; 

-знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; - учиться описывать живописные произведения с 

использованием изученных понятий; 

-различать глухие и звонкие, главные и дополнительные цвета; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму(17ч) 

1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, красотой и своеобразием природы. 

1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком изобразительного искусства. 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). Рассмотри 

деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие). 

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 объёма в живописи и графике. 

1.11. Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов объемной формы: на примере насекомого, 

выделяя характерные особенности создать летающий объект. 

1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, фактуры, материала). 

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

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

палочек. 

1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных 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 — одно из чудес подводного мира: бурые, 

зелёные, жёлтые, малиновые, голубые. 



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

 

II. Развитие фантазии и воображения (11ч) 

2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной. Цветовое богатство оттенков в 

живописи. Отображение природы в музыке и поэзии. 

2.2. Порождение 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 содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. 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 

исторического времени и условий жизни художника (архитектора, 

дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. 

Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 

2.11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно- прикладном искусстве. Декоративные украшения, как 

важный элемент народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

 

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) (6ч) 

1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства): форма, объём, 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, исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. 

Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музей, находящиеся 

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 жизнь его обитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 3 класс 

 

Рабочая   программа  по курсу « Музыкальное искусство » разработана на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта Начального Общего Образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы начального  общего образования по музыке  и авторской издательской программы В.О.Усачевой (Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 2-е изд.. – М.: Вентана-Граф, 2011).   

Для реализации программного содержания используется следующий методический комплект УМК «Начальная школа 

21 века»: 

Примерная авторская  программа основного общего образования  УМК «Начальная школа ХХI века» «Музыка» 3 класс. 

Авторы:В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр. –М.:Вентана –Граф, 2011 г. 

Учебник: Музыка. 3 класс. Л.В.Школяр, Л.Л.Алексеева, - М.: Мнемозина, 2013. 

Музыка. Методическое пособие для учителя. В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр, - М.: Вентана-Граф,2013г. 

В авторскую программу изменения не внесены. На изучение музыки отводится 1 час в неделю, 34 урока (34 учебные 

недели), рабочая программа соответствует установленным требованиям. 

 
Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности музыкального искусства как 

человеческого творения, помогающего ребенку познавать мир и самого себя в этом мире. 

Содержание музыкального образования в начальной школе — это запечатленный в музыке духовный опыт 
человечества , в котором отражены вопросы смысла жизни, существования человека на земле с эстетических и 
нравственных позиций. 

Целью уроков музыки в начальной школе являетсявоспитание у учащихся музыкальной культуры как части их об-
щей духовной культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его 
форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 
• Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека. 
• Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 
• Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего 

музыку. 
• Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к искусству. 



• Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и 
взаимосвязей между различными видами искусства. 

 
 Ценностные ориентиры содержания курса 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими способами постижения 
музыкального искусства, позволяющими как можно раньше  представить в сознании учащихся целостный образ 
музыки, приобщить к музыкальной культуре. 

Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» 
проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная 
музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип «независимости» той или иной музыки для данного 
возраста. Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в развитии 
музыкальной культуры школьников в данный возрастной период — та музыка, которая может вызвать ответное чувство 
и душе ребенка именно в возрасте 6—11 лет. 

В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыкальное искусство» выступает идея 
преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и природе художественного творчества. С 
учетом этого программа опирается на следующие принципы: 

• преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 
• возвышение ребенка до понимания философско-эстетической сущности искусства; 
• деятельностное освоение искусства; 
• моделирование художественно-творческого процесса. 

В данной программе вокально-хоровое исполнительство 
детей, игра на музыкальных инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки выступают не как виды 

музыкальной деятельности, а рассматриваются в качестве форм приобщения к музыке, являющихся лишь частным 
случаем но отношению к исполнительству как категории более общего порядка. В качестве же видов музыкальной 
деятельности выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя, которые представлены в неразрывном 
единстве, обьединенные восприятием музыки, эти виды деятельности отражают три необходимых условия 
существования музыки. 

Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, связанный прежде всего с 
«досочинением» детьми элементарных ритмических и мелодических формул, интонационных схем, в результате чего 
музыкальное развитие ребенка сводится к поиску «мелодических штампов». Под детским творчеством пони мается 
прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь смысл своей деятельности, когда у него 
появляется ощущение необходимости сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может 
выразить его слышание и видение того или иного явления, события, факта, его собственное художественное отношение 
в целом. Именно эта внутренняя работа ученика, процесс мысленного и реального экспериментирования с 



выразительными средствами, становится важнее закон ченного результата, особенно на начальных этапах вхож дения в 
музыку. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не на словах, а на деле 
действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь необходимым и естественным условием его существования, 
ведущим фактором духовного становления личности. 

Основная идея содержания третьего года обучения отражение истории и души народа в музыке России. Учитель в 
каждом регионе страны начнет занятия с музыки, бытующей в данной местности, с национальной музыки, постепенно 
охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, как музыка исторически становилась универсальным средством 
общения, передачи духовных ценностей. 

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся в интонационную 
атмосферу русской классической музыки, в многообразие ее форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу 
на вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?» Ответ на него требует специального 
содержания обучения, которое объединяется в две содержатель ные линии. 

• Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность национального музыкального 
искусства. Оно протекает как изучение фольклора, при этом делается акцент на выявлении «механизма» преломления в 
музыке национальных черт характера. 

• Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как двух этапов ста-
новления национальной музыкальной культуры. Через их преемственность (в частности, на основе обработок народной 
музыки) утверждается мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем» (М.И. Глинка). 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 

искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного 

восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи 

музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 



диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению 

различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. Таким 

образом, программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на следующих принципах: обучение 

музыке как живому образному искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания 

образования, вытекающее из при- роды искусства и его закономерностей. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребенка современную картину мира. 
 

Название учебно-методического комплекта 

Усачёва, В.О.  Школяр, Л.В. «Музыкальное искусство». 3 класс: учебник. – М.: «Баласс», 2012 г. 

Усачева В.О., Школяр Л.В., Кузьмина О.В. «Музыкальное искусство. Рабочая тетрадь» 3 класс. – М.: «Вентана – 

Граф». 2010 г.Усачёва В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. «Музыкальное искусство. Методическое пособие» 3 класс. – 

М.: «Вентана – Граф». 2010 г.Усачёва, В.О. «Музыкальное искусство. Нотная хрестоматия». 3 класс. – М.: «Вентана – 

Граф». 2010 г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 



– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их 

понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 



рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 



Основные требования к уровню подготовки 
учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 
• проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимание синкретики народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 
• выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры; 
• сравнивать народную и профессиональную музыку; 
• свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), 

завести игру, начать танец и пр.; 
• узнавать произведения, называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой); 
• приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 
• различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в «народном духе»; 
• самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
 

Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан приём использования пространства 

клавиатуры не для изучения схемы расположения нот, октав, гамм, аккордов. Живописные партитуры, сочетающие 

нотную графику и рисунок самой клавиатуры, рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного знания нот, визуально 

будет «переносить» звуки с партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках – это полотно, 

на котором конкретизируется идеальный пластический и пространственный музыкальный образ на основе собственных 

ощущений ребёнком пространства, времени, объёма, движения, а также и цветовых ассоциаций звучания.  

Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на следующих принципах: 

обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение 

содержания образования, вытекающее из природы искусства и его закономерностей.  

В учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре  

многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, важно развить у детей способности 

наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, художественном движении.  



Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным планированием программы, дающим возможность 

полнее раскрыть её образовательный и воспитательный потенциал. Этот «ход» был необходим для того, чтобы 

убедительно показать неслучайность выбора учебных тем, того или иного «методического ключа». 

Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности школьников, когда в собственном 

исполнении они почувствуют важную роль тех или иных выразительных средств языка музыки. Учебник содержит 

задания, выполнение которых заставит детей обратиться к рабочей тетради в форме блокнота для музыкальных записей 

(БН).  

В представленных материалах широко используется нотная графика. Применение нотной записи не преследует целей 

заучивания нотных примеров, ритмических рисунков, они, скорее, иллюстрируют объяснения учителя, выступают 

ассоциативным обрамлением музыкальной фразы, мелодии. Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников 

общение с нотными обозначениями привычным и естественным, а главное – приучать находить важные содержательные 

соответствия между слышимым звучанием музыки и его выражением (отображением) в нотных знаках. 

1 «Характерные черты русской музыки»                8 

2 «Народное музыкальное творчество-«энциклопедия» 

русской интонационности. 

 

              12 

3 Истоки русского классического романса.                6 

4 Композиторская музыка для церкви.                2 

5 Народная и профессионально-композиторская музыка 

в русской музыкальной культуре. 

 

               6 

 итого               34 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 3 класс 

Рабочая программа по окружающему миру 3 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по окружающему миру, примерной программы начального общего образования 

поокружающему и авторской программы «Начальная школа XXI века». (Руководитель проекта чл. корр. РАО 

Н.В.Виноградова). Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации и 

обеспечена УМК ««Начальная школа XXI века». 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 3 классе 33для изученияокружающего мира отводится 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 2часа, 68 часов -34 учебные недели68.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:  

1. Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради " Окружающий мир". 3 кл. – М.: Вентана-Граф 

2. Окружающий мир. Комментарии к урокам. Пособие для учителя. Автор Н.Ф.Виноградова. 

3. Окружающий мир. Методическое пособие. Автор Н.Ф.Виноградова. 

4. Окружающий мир: 1 – 4: сборник тестов для контроля уровня подготовки выпускников начальной школы / Клепинина З. 

А. - М.: Вентана-Граф 

5. Окружающий мир: 3 - 4 классы: методика обучения /  Виноградова Н. Ф.    – М.: Вентана-Граф 

6. Окружающий мир: учебник для 3 кл. в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: Вентана-Граф 

7. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»,  руководитель проекта – член-корреспондент 

РАО проф. Н. Ф. Виноградова, - М.: Вентана-Граф 

8. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2 – 4 классы / Н. Г.Белицкая, А. О. Орг. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс 

9.  Электронные УМК. Энциклопедия Кирилла и Мефодия «Уроки окружающий мир 3 – 4 классы». 

 
 
 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой Фундаментального 

ядра содержания данной предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, 

раскрытой в концепции нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной 

программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». Отбор 

конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения подчинялся определенным требованиям. 1. 

Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от 

класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 2. При отборе понятий, которые 

должен усвоить обучающийся к концу обучения в начальной школе, учитывалось следующее: -уровень представлений, 

накопленных обучающимся на эмпирическом уровне, в том числе в дошкольном детстве; -необходимость постепенного и 

последовательного перевода обучающегося с этапа общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания 

существенных его характеристик; -зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 

коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у обучающихся представлений о языке науки конкретной 

образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами и понятиями; -преемственность и 

перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения 

этапа начального образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 3. Конструирование 

содержания программы предполагало связь теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что 

определило необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. В программе представлены 

следующие ведущие содержательные линии:   

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, индивидуальность человека, 

здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс), 

«Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс).   

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, правила культурного 

поведения и почему их нужно выполнять. Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с 



тобой» (2 класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс).  

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — биологическое существо (организм)» (4 

класс).  Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою Родину, что это значит 

«любить Родину», семья как ячейка общества.  

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились люди в разные времена (исторические 

эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс).  История родной страны: как рождалось и 

развивалось наше государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в 

котором он живет» (4 класс). Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета 

Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность содержания предмета 

рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в 

других учебных предметах создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни 

не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития многих 

интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта 

особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный мир и 

человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, 

представленные в средствах обучения: 1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и 

пр.); 2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности обучающихся. Исходя из этого, обучение требует 

от педагогического работника использования различных организационных форм, часть которых проходит вне классной 

комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса 

изучения Окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) 

направлена на создание (конструирование) ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся 

основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного учебного диалога. Программа 

предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания обучающегося, систематизировать их, создать 

стройную картину определенного исторического периода развития нашего государства.       



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. Культура как процесс и 

результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. Наука как часть культуры, отражающая 

человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. Искусство 

(живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества. Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. Социальная 

солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и другим людям. Гражданственность как личная сопричастность идеям правового 

государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России 

и мира. Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-

ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. Труд и 

творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. Традиционные российские религии и 

межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского общества. Здоровый образ 

жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. Нравственный 

выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям.                     

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Личностные результаты представлены двумя группами целей.  Одна группа относится к личности субъекта обучения, его 

новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника.  Это: -готовность и 

способность к саморазвитию и самообучению, -достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; -личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее 

участниками.   

Другая группа целей передает социальную позицию обучающегося, сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир.  Это: -формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 



многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание 

особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; -воспитание 

уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; -понимание роли человека в обществе, 

принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; -

формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 

безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач: -осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; -обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; -овладение наиболее 

существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); -использование 

полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; -расширение кругозора и культурного опыта 

обучающегося, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. В соответствии со 

стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность 

обучающегося и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в 

программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг 

общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. 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 видов 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 и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 

описание и др.). На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его функции: 



образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании условий для 

формирования у обучающихся разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития способности 

ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания обучающимися терминов и понятий. 

Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов на окружающий мир, психическое и личностное 

развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с 

решением задач социализации обучающегося, принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде.                 

Содержание учебного предмета 

3-й класс – 68 ч. (2 часа в неделю) 
Земля — наш общий дом (9 ч) 
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт 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. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение 

воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю (4 ч) 
Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком окружающего мира. Изоб-

ражение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения 

карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История 

возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Царства природы (29 ч) 
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточ-

ные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 



Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детё-

нышей. Как человек одомашнил животных. 

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 

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. Охрана 

растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение от-

равлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России (7 ч) 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, 

Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Ру-

ководитель (глава) княжества, страны, государства. Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину (8 ч) 
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, 

гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. 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). Во 

что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой древности. 

Как трудились в старину (5 ч) 
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные кре-

стьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное ремесло 

(дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 



Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Осо-

бенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. Московская Русь (основные исторические события, 

произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 

года). 

Повторение (6 ч)  
Экскурсии 
В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью изучения использования воды 

человеком, охраны воды 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. Состав 

почвы. 

Практические работы 
Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экзем-

плярами. 

 
Тематическое планирование   
 
№ 

п/п 

Тема раздела Часы 

1 Земля - наш общий дом 9 

2 Как человек изучает Землю 4 

3 Царства природы 29 

4 Наша Родина: от Руси до России 7 

5 Как люди жили в старину 8 

6 Как трудились в старину 5 

7 Повторение  6 

 ИТОГО 68 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В  3-ЕМ 
КЛАССЕ. 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся 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 и др. разных эпох;  называть даты образования Древней Руси, венчания на царства 

первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;  работать с географической и 

исторической картой, контурной картой.   

К концу обучения в третьем классе обучающиеся 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 их 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.        

 

       



 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку_3 класс  

Рабочая программа по русскому языку для 3 классалсоставлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по русскому языку, примерной программы начального 

общего образования по русскому языкуи авторской программы «Начальная школа XXI века». (Руководитель проекта 

чл. корр. РАО Н. В. Виноградова). Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки 

Российской Федерации и обеспечена УМК «Начальная школа XXI века» 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 3классе 3для изучения русского языка отводится 5часов в неделю. 

Программа рассчитана на 5часов в неделю ,(170часов) -34 учебные недели17.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:  

1. Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык: 3 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 

2016. – 160 с.: ил. 

2. Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 3 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2016 – 48 с.: ил. 

3. Кузнецова, М. И. Учусь писать без ошибок: Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 96 с.: ил. 

4. Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: Комментарии к урокам: 3 класс. – М.: Вентана-Графф, 2015. 

5. Романова В.Ю., Петленко Г.В. Русский язык в начальной школе: Контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения/ Под ред. С.В. Иванова. – М: Вентана – Граф, 2016. 

6. Электронные УМК Энциклопедия Кирилла и Мефодия  «Русский язык». 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: ООО «Изд. Оникс: ООО «Изд. «Мир и образование», 2015. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой этап системы лингвистического образования и 

речевого развития обучающихся.Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и получением 

первоначального литературного образования.  Систематический курс «Русский язык» представлен как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Орфографические и пунктуационные правила 

рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство обучающихся с различными принципами русского правописания.   Материал курса «Русский язык» 

представлен следующими содержательными линиями: основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова, грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи.  Языковой материал 

признан сформировать первоначальное представление о структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение орфографических и 

пунктуационных правил, развитие устной и письменной речи служат решению практических задач общения и 

формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры обучающихся. В программе выделен раздел «Виды 

речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности.      

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. Изучение русского языка способствует формированию у обучающихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. В процессе 

изучения русского языка у обучающихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 



языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык 

является для обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим предметам.    

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

     Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» являются следующие умения и качества: –  

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

определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; –  чувство прекрасного –  умение 

чувствовать красоту и выразительность речи,  стремиться к  совершенствованию собственной речи; – любовь  и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре; – интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; – интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме  общения; – интерес к изучению 

языка; – осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством достижения  этих  результатов 

служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения.  

    Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

    Регулятивные УУД: – самостоятельно формулировать тему и цели урока; – составлять план решения учебной 

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

критерии оценки и определять степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями.  



Средством формирования регулятивных  УУД служат технология продуктивного чтения и  технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).       

    Познавательные УУД: –  вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

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

информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); – 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); – 

пользоваться словарями, справочниками; – осуществлять анализ и синтез; – устанавливать причинно-следственные 

связи; – строить рассуждения.  Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

    Коммуникативные УУД: – оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; – 

адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи; – высказывать и обосновывать свою точку зрения; – слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную  точку зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения; –  договариваться и  приходить к 

общему решению в совместной деятельности; – задавать вопросы.           

   Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является сформированность следующих умений: 3-й 

класс – воспринимать на слух  тексты в исполнении педагогического работника и обучающихся; – осознанно, 

правильно, выразительно читать вслух; – самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; – производить звуко-буквенный анализ доступных слов; – видеть в словах изученные орфограммы по их  

опознавательным признакам (без  введения этого  понятия); – правильно писать слова  с буквами безударных гласных в 

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

обозначения мягкости, ь разделительным;  – владеть способами проверки букв  гласных и согласных в корне;  – писать 

слова  с непроверяемыми написаниями по программе;  сложные слова  с соединительной буквой о и е; частицу не  с 

глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных;  – графически обозначать изученные 



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

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; –  правильно  списывать слова, предложения,  текст,  

проверять написанное;  – писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 

слов), правильно переносить слова  с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; – 

находить в слове  окончание и основу, составлять предложения из  слов  в начальной форме  (ставить слова  в нужную 

форму), образовывать слова  с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том  числе с 

чередующимися согласными в корне;  – разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; – 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить 

морфологический разбор этих  частей речи  в объёме программы;   

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

восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; –  разбирать предложения  по  членам, 

выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к  второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять  из   предложения  сочетания  слов,  связанных  между собой; – видеть в 

предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с  однородными членами  (без  союзов,  c  одиночным 

союзом  и); – составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; – осознавать важность 

орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении; –  читать художественные 

тексты учебника, осмысливая их  до чтения, во время чтения и после чтения , делить текст  на  части  с  опорой  на  

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; – читать и понимать 

учебно-научные тексты (определять количество   частей, задавать вопрос   к каждой части, составлять  план, 

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

Обучающиеся должны осмысленно относиться к  изучению родного языка, сознательно наблюдать за  своей  речью,  

стремиться к  употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов,  к совершенствованию своей речи.                      

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

3 класс (170 ч)   

 1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)    Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах 

на основе введения фонетического анализа слова    

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

 Синтаксис.  Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Однородные члены предложения.   

 Морфология. 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.   

 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. Склонение личных местоимений.   

 2. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (54 ч) Повторение правил правописания, изученных во 

2 классе. Правописание надежных 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).  3. «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 корректирование 

заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.   

 4. Резервные уроки (24 ч)       

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3-ЕМ КЛАССЕ 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся должны:   

различать: -имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; -виды предложений по цели высказывания 

и интонации; -главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; -предложения с однородными 

членами;    

выделять, находить: -грамматическую основу простого двусоставного предложения; -в простом предложении 

однородные члены (как главные, так и второстепенные);   

решать практические задачи: -проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; -характеризовать имя 

существительное и имя прилагательное как части речи (значение и морфологические признаки); -составлять план текста 

;  -применять правила правописания:   

-падежных окончаний имен существительных; -суффиксов имен существительных – онок-(-ёнок-), -ек-,-ик-,-ост(ь)-; -

падежных окончаний имен прилагательных; -словарных слов, определенных программой; -постановки знаков 

препинания при однородных членах предложения. 



Аннотация к рабочей программе по технологии 3класс 

      Рабочая программа по технологии  для 3 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по технологии, примерной программы начального общего образования по 

технологии и авторской программы «Начальная школа XXI века». (Руководитель проекта чл. корр. РАО Н. В. Виноградова). 

Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. Программа соответствует 

учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации и обеспечена УМК «Начальная 

школа XXI века» 

       Место изучения дисциплины в учебном плане: в 3 классе для изучения технологии отводится 1 час в неделю. Программа 

рассчитана на 1 час 34 часа – 34 учебные недели.  

1. Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: Учебник Лутцева Е.А. 

Технология 3 класс: учебник – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Лутцева Е.А. Рабочая тетрадь «Технология. Учимся мастерству» – М.: Вентана-Граф, 2015. 

3. Лутцева Е.А. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 класс: Органайзер для учителя: Сценарии уроков. – М.: 

Вентана-Граф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями 

материального мира, объединенными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах 

реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, 

русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности обучающегося. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил 

декоративно- прикладного искусства и дизайна. Математика — моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами. Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных 

форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций. Родной язык — развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (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 — работа с текстами для создания 

образа, реализуемого в изделии. Продуктивная деятельность обучающихся на уроках технологии создает уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность обучающиеся 

могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в 

материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, 

что создает предпосылки для более успешной социализации. Возможность создания и реализации моделей социального 



поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

обучающихся и для социальной адаптации в целом 

  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Занятия обучающихся на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для 

самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития обучающихся младшего 

школьного возраста. Именно на уроках технологии закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению. Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно- нравственного развития личности. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья подрастающего поколения. Уникальная предметно-практическая среда, окружающая обучающегося, и его 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только 

технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие обучающегося. Она является 

основой формирования познавательных способностей , стремления активно изучать историю духовно- материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 

формированию у обучающихся 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.). Данный курс носит 

интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности обучающегося. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.                

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Личностными результатами изучения технологии является 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).   

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение обучающимися универсальных способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 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, художника, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно- преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34 часа) 

Технология рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых личностных качеств 

каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. 

Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, 

расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на 

технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 

повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-

технической деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. 



на проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной 

культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.  

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по 

концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки 

материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, 

отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и 

информационных технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации труда, мире 

профессий и т. п.  

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений 

изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и 

процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса 

к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, 

инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии.  

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по 

линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) 

освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 

человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению 

социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании 

материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности 

зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 

производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Дается 

также представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их 

развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, 

особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-



созидатель — думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические 

потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей средой; 

преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы;  

раскрывается их       взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы   

экологии; показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно    

ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия);  

осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и  

закономерности разделения труда, необходимость повышения производительности труда, этапы развития техники в  

помощь человеку и т. д.; подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность 

человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем  

развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

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 пятью разделами: 

1. Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов (14ч) 

2. Новогодняя мастерская (2 ч.) 

3. Преобразование энергии сил природы.(8 ч.) 

4. Растения в твоём доме  (3 ч.) 

5. Информация и её преобразование. Информационные технологии  (7ч.) 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

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 ХХ 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) обстановке. 

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  

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 требований 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  

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 в нахлест, 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 декоративно-художественным 

условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и 

водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 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).  

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование мета предметных основ деятельности и 

становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода обучения. В 3 классах 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. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен таким образом, что 

позволяет учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного занятия (факультатива). Внеурочные 

кружковые или факультативные занятия должны планироваться как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее 

освоенное на уроках, а также ориентироваться на развитие творческих способностей, предоставлять возможности для 

посильной самореализации каждого ученика. Особенно это касается темы «Практика работы на компьютере». При 



отсутствии возможностей обеспечить учеников персональными компьютерами на уроках технологии данная тема 

реализуется главным образом в рамках факультатива. Внеурочную проектную деятельность также рекомендуется 

выстроить как продолжение проектной урочной деятельности (ввиду малого количества учебного времени). Во вне 

учебное время учащиеся занимаются поиском, отбором и систематизацией информации, необходимой для выполнения 

выбранных проектов, делают эскизы и заготовки к ним. В рамках часов общественно-полезной деятельности возможна 

реализация социальных проектов. Решение о конкретном содержании и планировании вне учебной деятельности 

учащихся принимает школа. (Более подробные рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся даны 

в программе далее). 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная с 1 

класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приемы и способы. Главная задача курса — научить 

учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно 

двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать 

проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае 

необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают в себя наблюдения, 

размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью 

учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса 

познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник 

использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретенной информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение заложенных в 

программе знаний, качественное выполнение практических и творческих работ, но и личностные изменения каждого 

ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) предусмотрено выполнение 

пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных на освоение необходимых технологических приемов и 

операций, открытие конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых 

изделий, помогают наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем самым 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных 



вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в 

результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения обеспечивается 

стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, 

активизирующих познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются условия 

для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих 

эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа своей страны и других 

стран обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением в 

доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО ТЕХНОЛОГИИ  В 3-ЕМ КЛАССЕ 

 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки. Эти 

требования включают: элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой 

культуры; о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного и эстетически выразительного 

жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды); соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их 

свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 

технологические операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии; достаточный уровень графической 

грамотности: выполнение несложных измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на 

рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 



конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в 

действии, внесение корректив;овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование результатов 

собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценки 

собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей 

практической работе; умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать реальные 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные 

социальные роли (руководитель, подчиненный); развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, 

трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к старшим, младшим и одноклассникам, стремления и 

готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней.  

Личностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений: отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать 

посильную помощь одноклассникам; проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; испытывать 

потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; опираясь на 

освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения;совместно с учителем 

выявлять и формулировать учебную проблему; совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное;самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;осуществлять текущий контроль 

точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; выполнять текущий контроль (точность изготовления 

деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД: с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 



информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

сети Интернет; открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; преобразовывать информацию: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения; уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать: характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; о профессиях мастеров 

прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в              

крае ремесла; соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани); последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; основные линии чертежа (осевая и центровая);правила безопасной работы канцелярским ножом; косую 

строчку, ее варианты, их назначение; названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, о традициях 

декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: читать простейший чертеж (эскиз) разверток; выполнять разметку разверток с 

помощью чертежных инструментов; подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий ;выполнять рицовку; оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет), 

решать доступные технологические задачи. 

  3. Конструирование и моделирование 

Знать: простейшие способы достижения прочности конструкций. 



Уметь: конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим 

и декоративно-художественным условиям; изменять конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать способ 

соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

  4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации, основные правила безопасной работы на компьютере; иметь общее представление о назначении 

клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: включать и выключать компьютер; пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого 

для выполнения предъявляемого задания); выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 3 класс 

Рабочая программа политературному чтению для 3 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по литературному чтению, примерной программы 

начальногообщего образования по литературному чтению и авторской программы «Начальная школаXXI века» 

(Руководитель проекта чл. корр. РАО Н. В. Виноградова).  Содержаниеспрограммы направлено на освоение знаний, 

умений и навыков на базовом уровне. Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством 

образования и науки Российской Федерации и обеспечена УМК «Начальная школаXXI века» 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 3 классе для изучения литературного чтенияотводится 4часа в неделю. 

Программа рассчитана на 4часа,136часов-34учебные недели.Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия: 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 2015. – 160 с.: ил. (Начальная школа XXI 

века) 

2. Литературное чтение: 3 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., 

дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 2015. – 70 с.: ил. (Начальная школа XXI века) 

3. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е 

изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 2015. – 160 с.: ил. (Начальная школа XXI века) 

4. Оморокова М.Н. Учимся читать выразительно: 1 -4 классы. Тетрадь- пособие.– М.:  Вентана – Граф, 2015. – 70 с.: ил. 

(Начальная школа XXI века) 

 

 
 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам.  Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: -изучение 

должно обеспечивать развитие личности обучающегося, формирование его интеллекта и основных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); -в результате обучения формируется читательская деятельность 

обучающихся, компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; -дифференцированное 

обучение и учет индивидуальных возможностей каждого обучающегося.  Характерной чертой данной программы 

является «нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается 

интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а 

есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образования 

обучающихся НОО: формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и 

литературного развития, а также нравственно- этического воспитания, так как чтение для обучающегося — и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.   

 Специфические особенности курса литературного чтения в НОО: -сочетание работы над собственно чтением: 

техническими навыками и читательскими умениями; -работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным 

произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей; -одновременная 

работа над языком произведения и речью обучающихся; -сочетание работы над художественным произведением и 

детской книгой как особым объектом изучения; -различение художественных и научно-популярных произведений; -

формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; -освоение 

литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью обучающихся, развитием их эмоциональной 

сферы, обогащением духовного мира обучающегося.   



 Основная цель курса литературного чтения — помочь обучающемуся стать читателем: подвести к осознанию богатого 

мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает 

овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.   

Задачи курса «Литературное чтение»: -обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; -научить обучающихся понимать точку зрения 

писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); -систематически отрабатывать умения 

читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым 

и просмотровым); -включать обучающихся 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 обучающихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий.    

 Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), 

для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в 

рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов).   

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, 

говорение, письмо. Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии, формируя культуру общения.    

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь.   



Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и жанру произведений, 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударения.    

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести 

диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета.   

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаеющимися некоторых типов 

письменной речи: текста-повествования, текста- описания,текста-рассуждения; создание собственных мини-сочинений, 

написание отзыва.   

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает 

формирование следующих умений:  воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста;  воссоздавать картины жизни, представленные автором;  устанавливать 

причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно- популярном текстах;  выделять главную мысль 

текста.   

Программа предусматривает знакомство обучающихся с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений: ориентироваться в книге по её элементам, знакомиться с разными видами и 

типами книг.  

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения обучающихся, которое 

обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса обучающегося к 

самостоятельной читательской деятельности.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического 

освоения обучающимися с целью ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о 

средствах выразительности языка.   



Раздел «Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)» является ведущим 

элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в 

системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных обучающимися знаний в 

самостоятельную продуктивную творческую деятельность.          

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Литературное чтение, как учебный предмет, в НОО имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках обучающиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал 

которых очень высок. В процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие обучающихся . Литературное чтение, как вид искусства, знакомит обучающихся с 

нравственно- эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения 

продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Большую роль 

играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-

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

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.                                 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 Курс литературного чтения в НОО закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение 

является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная 

программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО:   



Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: -формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; -формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; -овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; -

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; -развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; -развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; -формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: -овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; -освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; -формирование умения 

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

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; -формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; -

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; -использование знаково-символических средств 



представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;   

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям;  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.   



Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметной области «филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны 

отражать:  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении;  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

3 класс (136 ч) Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. Изучение 

произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, 

анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение 

описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и 

героям.   



Чтение.  Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение 

читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий 

содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.   

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение 

поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и 

выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 

персонажам.   

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление 

плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное 

выполнение заданий к тексту.   

Круг чтения Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги- справочники.   

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 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.).   

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, 

сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных 

превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. 

Реальность и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. Былина:  особенности изображения 

персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. Литературная (авторская) сказка: сходство с 



народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.  

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, 

устойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в 

художественной форме и наличие фактической информации.   

Литературоведческая пропедевтика Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, 

басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. 

Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.   

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Творческая деятельность. Развитие 

интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, 

сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в 

творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, 

сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов.   

Чтение: работа с информацией Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», 

«от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и 

книгах. Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с информацией для 

характеристики героев, книг, произведений.   



Межпредметные связи: -с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения), запись 

описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); -с уроками 

изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок 

для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; -с уроками 

музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, составление музыкального 

интонационного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев 

произведений; -с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной 

библиотеках.    

 Основные разделы 

Устное народное творчество (16 часов)Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое 

дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь – семилетка», «Царевич Нехитёр – Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», 

«Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»). 

Басни(5 часов )Эзоп «Лисица и виноград»; И. А. Крылов «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А. С. Пушкина (10 часов)«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане…», стихи 

(«Вот север тучи нагоняя…», «Зимний вечер», «Няне»); Н. Г. Паустовский «Сказки пущкина». 

Стихи русских ( 5 часов)Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою зимою..»; А. Майков 

«Осень», А. А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря..»; И. С. Никити н «Русь», «Утро»; И. З. 

суриков «Детство»; С. И. Дрожжин «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л. Н. Толского (11 часов)«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как 

боролся русский богатырь». 

Произведения Н. А. Некрасова (7 часов)«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз – воевода» (отрывок), «Мужичок 

с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный…»; К. И. Чуковский «мужичок с ноготок»; «О стихах Н. А. 

Некрасова». 

Произведения А. П. Чехов(6 часов )Рассказы «Степь», «Ванька». Н. С. Шер «О рассказах А. П. Чехова». 



Сказки зарубежных писателей (4 часа) 

Стихи русских поэтов (7 часов) 

Произведения Д. Н. Мамина – Сибиряка(7 часов )«Умнее всех», «Приёмыш».  

Произведения А. И. Куприна (7 часов)«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С. А. Есенина (7 часов)«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родной дом…», «Нивы сжаты, 

рощи голы..», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины сказки». 

Произведения К. Г. Паустовского (12 часов)«Стальное колечко», «Кот – ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С. Я. Маршака (4 часа)«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева (6 часов)Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А. Гайдара (5 часов)«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 (7 часов)«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаева «Воспоминания 

о М. М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей (10 часов)Ш Перро «Подарки феи»; Ц. Топелиус «Солнечный Луч в 

ноябре»; Дж. Лондон «Волк», Э. Сетон – Томпсон «Чинк» (в сокращении). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  В 3-ЕМ 

КЛАССЕ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» Обучающийся научится: -осознавать значение чтения для 

расширения своего читательского кругозора; -понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; -практически различать художественные, научно-популярные и 

справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; -отвечать на вопросы по содержанию произведения и 

вести диалог о произведении, героях и их поступках; -правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие 

произведения и его соответствие содержанию; -понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-



этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; -подбирать синонимы к словам из текста 

произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; -находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и 

обращения, пословицы; -читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); -читать молча (про себя) небольшие произведения 

под контролем учителя; -читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 

соответствующие читаемому произведению; -пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; -пересказывать тексты изученных произведений по готовому 

плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; -классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, 

авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; -различать типы книг: книга-произведение и книга-

сборник; книги-сборники по темам и жанрам.   

Обучающийся  получит возможность научиться: -понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку 

поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении; -понимать авторскую точку зрения, аргументировано 

соглашаться или не соглашаться с авторским мнением; -работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, 

книг-сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам; -уметь пользоваться фондом школьной библиотеки 

для отбора книг по теме, жанру или авторской принадлежности.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» Обучающийся научится: -различать стихотворный и прозаический тексты; 

-определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок); -использовать в речи 

изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, 

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

Обучающийся может научиться: -подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; -

употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; -находить и читать диалоги и монологи героев.   

Раздел «Творческая деятельность» Обучающийся научится:  понимать особенности образов героев произведения, 

выбирать роль героя и читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения;  инсценировать 



небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;  рассказывать сказки от лица героя;  рассказывать 

о героях произведения;  создавать истории с героями произведений.   

Обучающийся получит возможность научиться:  иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;  

выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», 

«Животные — герои литературных произведений»;  создавать по образцу небольшие произведения (истории, 

комиксы).   

Раздел «Чтение: работа с информацией» Обучающийся научится:  находить информацию о героях произведений, об 

авторе, книге;   работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев;  дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;  сравнивать произведения по 

таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, уточнять.   

Обучающийся может научиться:  самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  находить 

информацию о книге, пользуясь ее аппаратом;  находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах 

научно- популярных произведений и справочниках;  сравнивать полученную из текста информацию с информацией 

готовых таблиц и схем.  

 

 

 

 

   

 


