


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в  классах 

обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, 

составляет в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

3 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 

(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 



Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений 

в жизни людей.  

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. 

Айвазовского и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других. 



Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 

основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

• уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; 

• мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности; 

• позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении 



к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Овладение универсальными познавательными действиями  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

• характеризовать форму предмета, конструкции; 

• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

• обобщать форму составной конструкции; 

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

• передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции;  

• соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 



• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 

и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• использовать электронные образовательные ресурсы; 

• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

• выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

• понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор 

– зритель), между поколениями, между народами; 

• вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 

противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления;  

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 



• анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к 

используемым материалам;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 



Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 



Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п\п 

содержание Всего 

часов 

   

1. Искусство в твоем доме     8 ч. 

2. Искусство на улицах твоего города 7 ч. 

3. Художники и зрелище 10 ч. 

4. Художник и музей 9 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование по ИЗО 3 класс 

Перечень 

разделов 

 

Номер 

урока  

 

 Тема урока 

 

Количество часов, 

отводимое на 

изучение данной 

темы 

1. 

Искусство 

в твоем 

доме (8 ч.) 

1. Воплощение замысла в искусстве. Свободное 

рисование “Мое впечатления о лете” 

 1 

 2. Твои игрушки. Изготовление игрушек из 

пластилина, глины. 

1    

 3 Посуда у тебя дома. Изображение праздничного 

сервиза при помощи гуаши на листе бумаги. 

1 

 4. Мамин платок  Цвет и ритм узора. Изготовление 

рисунка        « Платок для своей мамы» 

1 

 5. Обои и шторы у тебя дома Рисование с помощью 

трафарета 

1 

  6. Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных потешек. 

1 

 7. Поздравительная открытка (декоративная 

закладка). 

1 

 8 Труд художника для твоего дома. Изображение 

при помощи рисунка самой красивой вещи в 

доме. 

1 

2. 

Искусство 

на улицах 

твоего 

9. Памятники архитектуры. Изображение на листе 

бумаги проекта красивого здания. 

1 



города (7 

ч.) 

 10. Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе 

бумаги парка, сквера. 

1 

 11. Ажурные ограды. Изготовление из бумаги 

ажурных оград. 

1 

 12. Волшебные фонари. Изготовление проекта 

фонаря при помощи туши и палочки. 

1 

 13 Витрины. Изготовление плоского эскиза 

витрины способом аппликации. 

1 

 14. Удивительный транспорт. Изготовление проекта 

фантастической машины, используя восковые 

мелки. 

1. 

 15 15. Труд  художника на улицах твоего города. 

Изготовление проекта улицы города. 

1 

3. 

Художник 

и зрелище 

(10 ч.) 

16. Художник в цирке. Изображение с 

использованием гуаши самого интересного в 

цирке. 

1 

 17. Образ театрального героя. Изготовление эскиза 

куклы 

1 

 18. Театральные маски. Изготовление эскиза маски 1 

 19. Театр кукол. Изготовление головы куклы 1 

 20. Театр кукол. Изготовление костюма куклы 1 

 21. Художник в театре. Изготовление эскиза 

декораций  

1 

 22. Художник в театре. Изготовление  макетов 

декораций. 

1 

 23 Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-

афиши к спектаклю. 

1 

 24 Праздник в городе. Изготовление проекта 

нарядного города к празднику масленица. 

1 

 25 Место художника в зрелищных искусствах. 

Школьный карнавал. Обобщение темы 

1 

4. 

Художник 

и музей (9 

ч.) 

26. 

 

Музей в жизни города Изготовление проекта 

интерьера  музея. 

1 



 

Контрольно – измерительный материал к рабочей программе по изобразительному 

искусству. 

Четверть Количество 

часов в 

четверть 

Количество 

контрольных 

тестов 

I 5 - 

II 4 1 

III 6 - 

IV 3 1 

Итого в год 18 2 

Количество часов в неделю – 0,5час. 

Оценка письменных работ по изобразительному искусству. 

ТЕСТЫ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 27. 

 

Картина-натюрморт Изображение предметов 

объемной формы. 

1 

 28. 

 

Рисование натюрморта.  1 

 29. 

 

Рисование пейзажа.   1 

 30. 

 

Картина-портрет, рассматривание иллюстраций в 

учебнике. Рисование портрета. 

1 

 31. Картины исторические и бытовые. Рисование на 

тему ”Мы играем”. 

1 

 32 Скульптура в музее и на улице. Изготовление 

проекта скульптуры из пластилина. 

1 

 

 

 

33. Музеи народного декоративно-прикладного 

искусства. Эскиз образца ДПИ  

1 

 34. Художественная выставка. Обобщение темы 1 



 

Оценки: 

«5» - 87-100% 

«4» - 77-86% 

«3» - 50-76% 

«2» - менее 50% 

Итоговый тест №1 за первое полугодие 

23.12.2022 

 

1.Назовите трех «волшебных» Братьев-Мастеров, которые всегда работают вместе, а 

их работы окружают нас повсюду. 

а) двоюродный брат, родной брат; 

б) мастер изображения, мастер украшения, мастер постройки; 

в) мастер постройки, мастер изображения, обувных дел мастер 

2.Узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов и 

предназначается для украшения различных предметов – это… 

а) рельеф; б) ритм в) орнамент; 

3.Рисунок, помещенный в печатной книге это: 

а) рельеф; б) иллюстрация в) орнамент; 

4.Как называется картина, на которой изображается природа? 

 а)Архитектура в)Пейзаж             б)Натюрморт                        г ) Портрет 

5.Изображение лица человека это : 

 а)Архитектура б)Пейзаж       в)Натюрморт                        г ) Портрет 

6.Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

а) пейзаж                    б) портрет в) этюд                    г) натюрморт         

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

1 2 3 4 5 6 

б в б в г г 

 

 

 

Итоговый тест №2 за второе полугодие 

19.05.2023 

1. Кто может выступать на арене цирка? 



а) художник. 

б) циркач. 

в) повар. 

2. Что такое ГРИМ? 

а) Искусство изменения внешнего вида 

б) Искусство составления букетов 

в)Искусство пластики движения 

3. Как назвать веселый праздник в маскарадных костюмах? 

а) Карнавал. 

б) Собрание. 

в) Линейка. 

4. Что создает художник? 

а) К- - т - н-. 

б) Р - - у - к-. 

5. При оформлении театральной сцены художники-декораторы изготавливают 

(рисуют) предметы, объекты, которые устанавливаются на сцене. Как называются 

эти предметы – объекты? 

а) арена 

б) занавес 

в) декорации 

 6. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и 

встроенного в оконный проём? 

а) живопись 

б) витраж 

в) мозаика 

г) скульптура 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

1 2 3 4 5 6 

б а а а в б 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 



Изобразительное искусство. 3 класс/Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и 

другие; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://www.nachalka.com 

http://school-collection.edu.ru 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://www.nachalka.com 

http://school-collection.edu.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудование кабинета 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Магнитная доска 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Колонки 

Наглядности 

 





Программа по литературному чтению на родном языке (удмуртском) разработана  
по требованиям ФГОС.  

В учебном плане на изучение предмета литературное чтение на родном языке 
(удмуртском) в 3 классе отводится  34 уроков в  год, 1 час в первом полугодии, 1 час во 
втором полугодии. 

Учебное пособие: Лыдзон книга 3 класслы (2 люкетэн). Дасязы: Иванова Т.С., 
Тимирзянова И.Ф. – Ижевск: Удмуртия, 2019. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою малую и большую Родину (Я – удмурт, я – гражданин 
Российской Федерации). 

2. Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Формирование этических чувств (доброжелательность, отзывчивость, понимание 
чувств других людей и сопереживания им). 

5. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и чтения произведений удмуртской литературы. 

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

7. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах общения. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев. 

9. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 



3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 
рассуждений.  

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 
формах. 

6. Использование различных способов поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии 
коммуникативными и познавательными задачами. 

7. Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 
и право каждого иметь и излагать своё мнение. 

8. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
     в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
Предметные результаты 

1. Понимание удмуртской литературы как явления национальной культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о малой родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности. 

3. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 
и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития: овладение чтением вслух и про 
себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных, 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

5. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 



устанавливать причинно-следственные связи, выявлять главную мысль произведения, 
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, подробно, сжато, выборочно пересказывать содержание произведения. 

6. Умение работать с разными видами текстов: научно-познавательными, 
учебными, художественными. Умение написать отзыв на прочитанное произведение. 
Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 
 Содержание учебного предмета  

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 
на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведениям. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 
понимание её особенностей. 

Умение говорить (культура речевого общения). 
Диалог. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе литературных произведений. 

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

Монолог. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 



высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

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

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Произведения удмуртского фольклора (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России). Знакомство с 
творчеством классиков удмуртской детской литературы, произведениями современной 
отечественной (с учётом многонационального характера России) и произведениями 
финно-угорских писателей, доступные для восприятия младших школьников. 

Книги разных видов: художественная, приключенческая, научно-популярная, 
справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
малой Родине, о защитниках Отечества, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 
дружбе, взаимопомощи. 
Названия разделов 
3 класс 
Я и мои друзья (Эшъёсы пќлын). 
Стихи, рассказы, сказки удмуртских писателей об учёбе, взаимоотношениях, дружбе 
среди детей. 
Из уст в уста (Ымысь ыме, пельысь пеле). 
Удмуртские народные сказки о животных, волшебные сказки, социально-бытовые сказки. 
Удмуртские побасёнки. Народные приметы. 
В семье (Анай-атаен ӵош)  
Стихи и рассказы удмуртских писателей о семье, о взаимоотношениях с родителями. 
Милый сердцу край (Дуно Удмурт шаере) 
Произведения удмуртских писателей, воспевающие красоту родной природы в разное 
время года. Произведения, посвящённые известным людям Удмуртии.  
По соседству мы живём (Вӧзамы – бускельёсмы) 
Знакомство с татарской, чувашской, башкирской народными сказками. Произведение 
русского классика Н.А. Некрасова. 
В кругу родственников (Ӵыжы-выжыосмы дорын) 
Финская народная сказка. Произведения венгерских писателей Эрвина Лазаря, Бенэдэка 
Элэка. Произведения эстонских писателей Эллен Ниит, Эдгара Валтера. 
Удмуртские детские периодические издания 
Детские журналы «Пчела» («Муш»), «Звёздочка» («Кизили»), книжка для малышей в 
научно-методическом журнале «Родное слово» («Вордскем кыл»), газета «Ӟечбур!» 
(Здравствуйте!»). Из истории создания изданий. Рубрики. Некоторые произведения. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 
сущность поведения героев. 

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



Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», «малая Родина», представления о проявлении 
любви к Родине и к малой родине в литературе разных народов (на примере народов 
России и народов финно-угорского мира). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов) последовательное 
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выяснение авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. 

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

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; 
составление плана и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 

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

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 
обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Библиографическая культура 



Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист,  аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой  на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, сюжет (последовательность событий), тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (народные 

песни, пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, чистоговорки, считалки, дразнилки): 
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 
волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

Изучение литературных терминов и понятий. 

3 класс 
Сказки о животных (пудо-животъёс сярысь выжыкылъёс), волшебные сказки (пќртмо 
выжыкылъёс), социально-бытовые сказки (улон-вылон сярысь выжыкылъёс),побасёнка 
(мадёс), примета (чаклан кыл), сказка-пьеса (выжыкыл-пьеса), басня (басня), цитатный 
план (цитатной план), литературный герой (литературной герой), положительный и 
отрицательный герой (положительной но отрицательной герой), главный и 
второстепенный герой (валтћсь но второстепенной герой), характер героя (геройлэн 
характерез), олицетворение, эпитет, сравнение (ӵошатон). 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
3 класс 

№ Тема раздела, урока 
 Я и мои друзья – 5 час 
1 И.Иванов. Кытын улэ шумпотон? В.Котков. Перемена. Компьютере. 
2 Н.Васильев. Паньтэмъёс.  
3 Т.И.Шмаков. Зарни арама. А.Лужанин. Сизьыл.  
4 Л.Малых. Эктись Кизили. Н.Байтеряков. Пияш но лосьпи. 



5 Проверим и оценим себя. 
 Из уст в уста – 3 час.   
6 
 

Уродэсь эшъёс. Удмуртская народная сказка. 
Бекче.  Удмуртская народная сказка. 
Медо. Удмуртская народная сказка. 

7 Быль. Чечыен нянь. Азьтэм адями. Куинь огкадьёс. 
8 Приметы. Калык чакланъёс. Проверим и оценим себя. 
 В семье – 6 час 
9 В.Кириллов. Табань. В.Михайлов. Песянае. 
10 К.Герд. Кучапи. 
11  А.Клабуков. Тютю Макси. 
12 В.Е.Садовников. Пань-пань – котэм нянь. 
13 В.Ар-Серги. Гирыш. Р.Игнатьева. Куртка саес. 
14 Проект «Любимая книга моей семьи» Проверим и оценим себя. 
 Милый сердцу край – 6 час. 
15 В.Романов. Кылъёс.Г.Ходырев. Пиналысен дуно. 
16 Г.Красильников. Нырысь лымы.В.Ванюшев. Тол вуиз шаерамы. 
17 О.Четкарёв. Мон ворми тонэ, тол! Ф.Г.Александров. Кык эшъёс. 
18 Книга бамъёсты улзытисьёс. С.Шихарев. Паймымон Трокай. 
19 А.Леонтьев. Мед луоз улон.К.Ломагин. Берлин дорын. 
20 А.Лужанин. Пужым но Ньылпу (Басня). Проверим и оценим себя. 
 По соседству мы живем – 4 час. 
21 Тодон-быгатон котьмалэсь дуно. Татарская народная сказка. 
22 Портмаськись сюр. Чувашская народная сказка. 
23 Малы пойшуръёс уг верасько? Башкирская народная сказка. 
24 Н. Некрасов. Пересь Мазай но лудкечъёс. Проверим и оценим себя. 
 В кругу родственников– 4 час 
25 
 

Эрвин лазар. Кык чукнаос. Венгерская народная сказка. 
Бенэдэк Элэк. Пегзем кочыш.  Венгерская народная сказка. 

26 
 

Эллен Ниит. Суредасьлэн бадзым ужез. 
Эдгар Валтер. Покъёслэн выль улон интызы. 

27 
 

Коньы но пойшурасьёс. Финская народная сазка.. 
Зольгыри ногондыр. Мордовская народная сказка. 

28 Проверим и оценим себя. 
 Удмуртские детские периодические издания – 6 час. 
29  «Муш» но «Кизили». К.Герд. Туриос. Шунды, Тол, Кезьыт (сказка) 
30 У.Бадретдинов. Оте…(сказка-пьеса) 
31 Л.Бадретдинова. Жадиллям-жадиллям…А.Ельцов. Йырин-чукин, мыддорин… 
32 «Зечбур!» газет. Л.Широбокова. Зор сяська. 
33 «Вордскем кыл». А Уваров. Боко.  Быгатисьлэн сэрегез. 
34 Проверим и оценим себя. 
 
 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 3 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное 

развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений 

для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора 

содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов 

и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  

грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

На курс «Литературное чтение» в 3 классе отводится 102 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 



Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

• формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

• осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 

рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

• овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения.  Репродукции  картин как 

иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, 

потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами 

загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, 

пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 



иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность),  характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их 

особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А.  С.  Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения 

А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм.  

Литературные сказки А.  С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Иносказание в баснях И.  А.  Крылов — великий русский баснописец. Басни 

И. А.  Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая 

мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  Есенина, К. Д. Бальмонта, И. 

А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений).  Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика 

и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гаршина, М.   Горького, И. 

С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои).  Составление  аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского,   М. М.    



Пришвина,   С. В.    Образцова,   В. Л.    Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка 

как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по 

выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, 

В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов  по  выбору):  

литературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К.   Андерсена,  Ц. Топелиуса,  Р. Киплинга,  Дж. Родари, 

С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер.  

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как 

особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 



• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

• приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

• понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 



• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 



• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 



• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

• отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  

художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным 

текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 

и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

• характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 



• отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

• пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

• при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

• сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 класс 

№ содержание Количество 

часов 

тесты Проверочная 

работа 

1 Самое великое чудо на 

свете 

3 1 - 

2 Устное народное 

творчество 

8 1 - 

3 Поэтическая тетрадь №1 7 1 1 

4 Великие русские писатели 17 - 1 

5 Поэтическая тетрадь №2 4 - 1 

6 Литературные сказки 7 1 1 

7 Были-небылицы 7 1 1 

8 Поэтическая тетрадь №1 3 - 1 

9 Люби живое 14 1 1 

10 Поэтическая тетрадь № 2 5 1 1 

11 Собирай по ягодке - 

наберешь кузовок 

13 1 1 

12 По страницам детских 

журналов  

6 1 - 

13 Зарубежная литература 8 1 - 

 итого 102 10 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование по  литературному чтению. 3 класс 

Перечень 

разделов 

Номе

р 

урока 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

 Тема: 

«Самое 

великое чудо 

на свете»  

1 Вводный урок по курсу литературного чтения. 

 

1 

 2 Рукописные книги Древней Руси. 

Вн.чт. Книги прочитанные летом. 

1 

 3 Первопечатник Иван Федоров. Тест по разделу «самое великое 

чудо на свете». 

1 

 Тема: 

«Устное 

народное 

творчество»  

4 Русские народные песни. 

Вн.чт. Народные промыслы. 

1 

 5 Докучные сказки. Входная комплексная работа (от администрации) 1 

 6 Деление текста на части.«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

русская народная сказка. 

Вн.чт.Загадки. 

1. 

 7 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», русская народная 

сказка. 

1 

 8 Составление плана. «Иван-царевич и Серый волк», русская 

народная сказка. 

 

1 

 9 «Иван-царевич и Серый волк», русская народная сказка. 1 

 10 «Сивка-бурка», русская народная сказка. Тест по разделу «Устное 

народное творчество». 

 

1 

 11 Художественные особенности сказки. «Сивка-бурка», русская 

народная сказка. 

Вн.чт. Р.н.с. Лиса-лапотница.  

1. 

Тема: 

«Поэтическа

я тетрадь 

№1»  

12 Выделение языковых средств выразительности. Как научиться 

читать стихи. Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». 

 

1 

 13  Ф.И. Тютчев «Листья». 1. 

 14 Определение настроения лирического героя. А.А. Фет «Мама, 

глянь-ка из окошка...» 

1 

 

 

 

15 

 

 

Понимание глубины содержания. И. Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно...», 

1 

 16 И. Никитин  «Встреча зимы» 

Вн.чт. И. Никитин «Ярко звезд мерцанье…» 

1 



 17 Образы и настроения пейзажной лирики. И. Суриков «Детство» 

Вн.чт. И. Суриков «Ярко солнце светит…» Тест по разделу 

«Поэтическая тетрадь №1»  

1 

 18 И. Суриков «Зима» 

Проверь себя. Проверочная работа по разделу «Поэтическая 

тетрадь №1» 

1 

Тема: 

«Великие 

русские 

писатели»  

19 А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 

погода...», «За весной, красой природы...» 

 

1 

 20 Смысл стихотворения. Настроение лирического героя. А.С. 

Пушкин «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер». 

1 

 21 Работа над содержанием. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной Царевне Лебеди». 

Вн.чт. А.С. Пушкин «Птичка» 

1 

 22 Характеристика героев. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной Царевне Лебеди». 

1 

 23 Характеристика героев. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной Царевне Лебеди». 

1. 

 24 Характеристика героев. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной Царевне Лебеди». 

Вн.чт. А.С. Пушкин «Еще дуют холодные ветры…» 

1 

 25  Мораль в произведении. И.А. Крылов «Мартышка и очки» 1 

 26 Характерные признаки басни. ИА. Крылов «Зеркало и обезьяна» 1 

 27 Чтение по ролям. И.А. Крылов «Ворона и лисица» 

Вн.чт. И.А. Крылов и его басни. 

1 

 28 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком стоит 

одиноко...» 

1 

 29 М.Ю. Лермонтов «Утес» 

Вн.чт.  Лермонтовские сюжеты в живописи. 

1 

 30 М.Ю. Лермонтов «Осень» 1 

 31 Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя) 1 

 32 Характер героя, его поступки и мотивы. Л.Н. Толстой «Акула» 1 

 33 Характер героя, его поступки и мотивы. Л.Н. Толстой «Прыжок» 

Вн.чт. А.В. Митяев «Землянка» 

1 

 34 Составление образа героя по произведению. Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка» 

1 

 35 Описание природных явлений. Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря?» 

Проверь себя. Проверочная работа по разделу «Великие русские 

писатели» 

1 

 Тема: 

«Поэтическа

я тетрадь № 

2»  

36 Определение настроения стихотворения. Н.А. Некрасов «Славная 

осень!..», «Не ветер бушует над бором...» 

1 

 37 Передача эмоционального тона. Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и 1 



зайцы» 

Вн.чт. Н.А. Некрасов «Перед дождем» 

 38 Использование средств интонационной выразительности. К.В. 

Бальмонт «Золотое слово» 

Вн.чт. К.В. Бальмонт «От птицы к птице» 

1 

 39 Практическое знакомство со средствами выразительности. И.А. 

Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги...» 

Проверь себя. Проверочная работа по разделу «Поэтическая 

тетрадь №2» 

1 

 Тема: 

«Литературн

ые сказки» 

40 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к «Аленушкиным сказкам» 1 

 41 Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост». 

1 

 42 Художественные особенности сказки. В.М.Гаршин «Лягушка – 

путешественница». 

1 

 43 В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница». 

Вн.чт. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

1 

 44 В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница» 1 

 45 Выделение фрагментов текста по рисунку. В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович». Тест по разделу «Литературные сказки» 

Вн.чт.. В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке» 

1 

 46 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Проверь себя. Проверочная работа по разделу «Литературные 

сказки» 

1 

Тема: «Были 

- небылицы»  

47 Реальность и вымысел в произведении. М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». 

1 

 48 Реальность и вымысел в произведении. М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». 

Вн.чт. М. Горький «Самовар» 

1 

 49 Характеристика героя. К.Г.Паустовский. «Растрепанный воробей». 1 

 50 Характеристика героя К.Г.Паустовский. «Растрепанный воробей». 1 

 51 Деление текста на смысловые части. А.И.Куприн. «Слон». 1 

 52 Деление текста на смысловые части. А.И.Куприн. «Слон». Тест по 

разделу «Были-небылицы» 

1 

 53 Проверь себя. Проверочная работа по разделу «Были- небылицы» 

Вн.чт. А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 

1 

Тема: 

«Поэтическа

я тетрадь 

№1»  

54 Прием словесного рисования. С. Черный «Что ты тискаешь 

утенка...», «Воробей», «Слон» 

 

1 

 55 Работа над интонацией при чтении. А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона» 

Вн.чт. А. Блок «Ветер принес из далека…» 

1 

 56 Выделение олицетворений. С. Есенин «Черемуха» 

Проверь себя. Проверочная работа по разделу «Поэтическая 

тетрадь №1» 

1 

Тема:  

«Люби 

живое»  

57 М.М. Пришвин. «Моя Родина». 

 

1 



 58 Обучение различным видам пересказа. И.С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 

1 

 59 Обучение различным видам пересказа И.С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 

Вн.чт. А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 

1 

 60 Осознание собственного отношения  к героям. В.И. Белов. «Малька 

провинилась». 

1 

 61 В.И. Белов «Еще раз про Мальку». 1 

 62 Художественные особенности сказки. В. В. Бианки «Мышонок 

Пик». 

1 

 63 В. В. Бианки «Мышонок Пик». 1 

 64 В. В. Бианки «Мышонок Пик». 

Вн.чт. Д.Хармс «Бульдог и таксик» 

1. 

 65 Различные виды пересказа. Б.С.Житков. «Про обезьянку». 1 

 66 Составление собственных переживаний на основе прочитанного. 

Б.С.Житков. «Про обезьянку». 

1 

 67 Б.С.Житков. «Про обезьянку». 

Вн.чт. Вн.чт. Д.Хармс «Бульдог и таксик» 

1. 

 68 Словесное рисование сюжетных фрагментов текста. В.П.Астафьев. 

«Капалуха». 

1 

 69 В.Ю.Драгунский. «Он живой и светится». Тест по разделу «Люби 

живое» 

1 

 70 Проверь себя. Проверочная работа по разделу «Люби живое» 

Вн.чт. Г.А. Скребицкий «Догадливая пичужка» 

1 

Тема: 

«Поэтическа

я тетрадь № 

2»  

71 С. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной...» 

 

1 

 72 Отношение к герою произведения. А. Барто «Разлука», «В театре» 

Вн.чт. А. Барто «Приходите мне помочь» 

1 

 73 С.В. Михалков «Если», «Рисунок» 1. 

 74 Е. Благинина «Кукушка», «Котенок» 

Тест по разделу «Поэтическая тетрадь №2» 

1. 

 75 Проверь себя. Проверочная работа по разделу «Поэтическая 

тетрадь №2» 

Вн.чт. С.В. Михалков «Травма» 

1 

 Тема: 

«Собирай по 

ягодке - 

наберешь 

кузовок»  

76 Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 

 

1 

 77 

 

Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 1. 

 78 

 

Тема и главная мысль произведения. А.П.Платонов. «Цветок на 

земле». 

Вн.чт. И.М. Пивоварова «Поздравленье и привет» 

1 

 79 

 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». 1 

 80 

 

А.П.Платонов. «Еще мама». 1 

 81 А.П.Платонов. «Еще мама». 1 



 

 82 

 

Составление собственных высказываний на основе прочитанного. 

М.М. Зощенко. «Золотые слова». 

Вн.чт. В.В. Лунин «Я и Вовка» 

1 

 83 

 

М.М. Зощенко. «Золотые слова». 1 

 84 

 

Составление плана. М.М. Зощенко. «Великие путешественники». 

Вн.чт. В.В. Лунин «Я и Вовка» 

1 

 85 

 

М.М. Зощенко. «Великие путешественники». 1 

 86 

 

Виды пересказа. Н.Н. Носов «Федина задача» 1 

 87 

 

Чтение по ролям. Н.Н. Носов «Телефон». Тест по разделу «Собирай 

по ягодке- наберешь кузовок» 

1 

 88 Проверь себя. Проверочная работа по разделу «Собирай по ягодке- 

наберешь кузовок» 

 

Вн.чт. А.Л. Барто «Я с ней дружу» 

1 

Тема: «По 

страницам 

детских 

журналов 

«Мурзилка», 

«Веселые 

картинки» 

 

89 

 

 

Л.А. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой» 

 

 

1 

 

 

 90 Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели» 1 

 91 Г.Б. Остер «Вредные советы» 1 

 92 Г.Б. Остер «Как получаются легенды» 1 

 93 Р. Сеф «Веселые стихи» 1 

 94 Проверь себя. Тест по разделу «По страницам детских журналов» 

Вн.чт. Б Заходер «Дырки в сыре» 

1 

 Тема: « 

Зарубежная 

литература»  

95 Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей» 

 

1 

 96 Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей» 1 

 97 Деление текста на смысловые части. Г.Х.Андерсен. «Гадкий 

утенок». 

Вн.чт. Х.К. Андерсен «Девочка со спичками» 

1 

 98 Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок». 1 

 99 Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок». 

Вн.чт. Д. Харрис «Как Братец Кролик перехитрил Братца Лиса» 

1 

 100 «Брейн-ринг» по теме «Зарубежная литература». Тест  по разделу 

«Зарубежная литература» 

1 

 101 Повторение за год. 1 

 102 Итоговая комплексная работа (от администрации) 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольно – измерительный материал 

Г.В. Шубина. Литературное чтение .КИМ -.Москва:Экзамен, 2014 год 

Вид КИМа № работы  страница 

Тест по разделу «Самое великое чудо на свете». Тест № 1 В1,2 7-8 

Тест по разделу «Устное народное творчество». Тест №2 В1,2 9-11 

Тест по разделу «Поэтическая тетрадь №1» Тест №3 В1,2 12-13 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 

№1» 

ПР№2 48 

Проверочная работа по разделу «Великие русские 

писатели» 

ПР№3 49 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 

№2» 

ПР№4 50 

Тест по разделу «Литературные сказки» Тест №8 В1,2 24-25 

Проверочная работа по разделу «Литературные 

сказки» 

ПР№5 52 

Проверочная работа по разделу «Были- небылицы» ПР№6 53 

Тест по разделу «Были-небылицы» Тест №9 В1,2 26-28 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 

№1» 

ПР№7 54 

Тест по разделу «Люби живое» Тест №11 

В1,2 

31-33 

Проверочная работа по разделу «Люби живое» ПР№8 56 

Тест по разделу «Поэтическая тетрадь №2» Тест №13 

В1,2 

36-38 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 

№2» 

ПР№9 57-58 



Тест по разделу «Собирай по ягодке- наберешь 

кузовок» 

Тест №14 

В1,2 

38-40 

Проверочная работа по разделу «Собирай по ягодке- 

наберешь кузовок» 

ПР№10 59-60 

Тест по разделу «По страницам детских журналов» Тест № 15 

В1,2 

41-42 

Тест  по разделу «Зарубежная литература» Тест №16 

В1,2 

43-45 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Литературное чтение (в 2 

частях). Учебник. 3 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://uchi.ru/teachers/portfolio/students_rewards 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://www.nachalka.com 

http://school-collection.edu.ru 

методические пособия 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://uchi.ru/teachers/portfolio/students_rewards 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://www.nachalka.com 

http://school-collection.edu.ru 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 3 класса составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также Примерной 

программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим 

языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. 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.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

 различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных  навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

1. понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей  существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  

явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.);  

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  



3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

На изучение математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 



Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка 

или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 



Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

• сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

• выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать 

геометрические фигуры;  

• классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку;  

• прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и 

математических отношений, описанных в задаче;  

• различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

• выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма);  

• соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; моделировать предложенную практическую 

ситуацию;  

• устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

• читать информацию, представленную в разных формах;  

• извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме;  

• заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;  

• использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей;  

• строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;  

• объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … 

», «равно»; использовать математическую символику для составления числовых 

выражений;  

• выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией;  

• участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• проверять ход и результат выполнения действия;  



• вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

• формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

• выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления;  

• проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.. 

Совместная деятельность: 

• при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время);  

• договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;  

• выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

• развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;  

• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

• осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

• применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям;  

• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем;  

• оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей;  

• стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средства ми для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость);  

• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

• приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

• представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

• читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);  

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;  

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

• формулировать ответ; 

• комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 



• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

• составлять по аналогии; 

• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

• выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

• выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

• согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3  классе  обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

• находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000);  



• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число 

(в пределах 100 — устно и письменно);  

• выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  

• устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях 

переместительное и сочетательное свойства сложения;  

• находить неизвестный компонент арифметического действия;  

• использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль),  

• преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время;  

• выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

• определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ 

меньше на/в»;  

• называть, находить долю величины (половина, четверть);  

• сравнивать величины, выраженные долями;  

• знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами;  

• выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число;  

• решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления);  

• конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части;  

• сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

• находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм;  

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

• классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать 

информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и 



явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);  

• структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

• составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

• выполнять действия по алгоритму;  

• сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

• выбирать верное решение математической задачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 класс 
 

№ раздел Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

самостоятельных 

работ 

Тесты  

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание 

9 1 1 - 

2 Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление 

48 4 2 2 

3 Доли 7 1 - - 

4 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление 

28 2 - 2 

5 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

12 1 1 1 

6 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание 

12 1 1 1 

7 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление 

15 1 1 - 

8 Итоговое 

повторение 

5 1 - - 

 
Итого 

136 12 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование по математике 3 класс 

Перечень 
разделов 

Номер урока Тема урока Кол-во 
часов 

Повторение 1-2  Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания. Задачи в 2 действия. 

2 

 3 Выражения с переменной. 1 

 

               

Решение 

уравнений – 

4 часа . 

4 Решение уравнений вида x +20 =36,  50 + x =72 на 

основе знания связи чисел при сложении. 

 

1 

 5-6 Решение уравнений вида x – 20 = 31, 74 – x = 8 на 

основе знания связи чисел при сложении. 

Самостоятельная работа. 

2 

 

 

 

 

Геометриче

ский 

материал – 1 

ч. 

7 Обозначение геометрических фигур буквами  1 

 8 Входная контрольная работа №1.  (от администрации) 1 

 9 Работа над ошибками. Решение уравнений. 1 

Умножение 

и деление 

(продолжен

ие) – 15 

часов  

10 Конкретный смысл умножения и деления 1 

 11 Связь между умножением и делением 1 

 12 Таблица умножения и деления  

с числом 2. Четные и нечетные числа 

1 

 13 Таблица умножения и деления 

 с числом 3 

1 

 14 Связь между величинами: цена, количество, 

стоимость 

1 

 15 Связь между величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов 

1 

 16 Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок 

1 

 17 Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок. Тестирование. 

1 

 18 Связь между величинами: расход ткани на одну вещь, 

количество вещей, расход ткани на все вещи. 

Самостоятельная работа (10 мин.) 

1 

 19 Закрепление. Решение задач 1 

 20 Контрольная работа № 2 по теме «Порядок действий» 1 
 21   Работа над ошибками.  Порядок действий. 

 

1 



 22 Умножение четырёх, на 4 и соответствующие случаи 

деления.  

1 

 23 Таблица  Пифагора. Закрепление 1 

 

 Задачи – 9 

часов  

24-25 Задачи на увеличение числа 

 в несколько раз. 

2 

 26 Задачи на уменьшение числа  

в несколько раз. 

1 

 27 Задачи на уменьшение числа  

в несколько раз. 

1 

 28 Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи 

деления. 

1 

 29 Задачи на кратное сравнение чисел. 1 

 

 30 Решение задач на кратное и разностное сравнение. 1 

 31 Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи 

деления 

1 

 

 32 Закрепление. Решение задач  1 

 33 Закрепление. Решение задач 1 

 34 Контрольная работа № 3 по теме «Табличное 

умножение на 4, 5,6» (I четверть) 

1 

 35 Работа над ошибками. Решение задач 1 

 36 Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи 

деления 

1 

 

Умножение 

и деление 

(продолжен

ие) – 12 

часов 

Величины – 

5 часов  

37 Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 1 

 38 Единица площади – квадратный сантиметр. 1 

 39 Площадь прямоугольника (квадрата) 1 

 40 Умножение восьми, на 8 и соответствующие случаи 

деления. 

1 

 

 41 Закрепление. Умножение на 6,7,8. 1 

 42 Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи 

деления. 

1 

 43 Единица площади – квадратный дециметр 1 

 44 Закрепление. Сводная таблица умножения. 

Тестирование. 

1 

 45 Закрепление. Решение задач. Самостоятельная 

работа (20 мин.) 

1 

 46 Единица площади – квадратный метр 1 

 47 Закрепление. Решение задач 1 

 48 Контрольная работа № 4 по теме «Таблица 

умножения на 7,8,9. Площадь» 

1 

 49 Работа над ошибками. Решение задач 1 

 50 Умножение на 1  1 



 51 Умножение на 0 1 

 52 Случаи деления вида a: а,  а:1 1. 

 53 Деление нуля на число 1 

Задачи – 1 

час  

54 Решение задач в 3 действия 1 

 55 Закрепление. 1 

 56 Контрольная работа № 5 по теме «Площадь. Единицы 

площади»  

1 

 57 Работа над ошибками. 1 

Доли – 2 

часа  

58 Доли. Образование и сравнение долей 1 

 59 Решение задач на нахождение доли числа и числа по 

его доле 

 

1 

Геометрич

еский 

материал – 

2 часа  

60 Круг. Окружность. 1 

 61 Диаметр окружности (круга) 1 

 Величины 

– 2 часа  

62 Единицы времени. Год, месяц 1 

 63 Единицы времени. Сутки 1 

 64 Итоговая контрольная работа №6 от администрации 1 
Умножение 

и деление 

(продолжен

ие)  - 15 

часов 

Внетаблич

ное 

умножение 

и деление  

65 Приёмы умножения и деления для случаев вида 20*3, 

3*20, 60:3 

1 

 66 Приём деления для случаев вида 80:20 1 

 67-68 Умножение суммы на число 2 

 69-70 Умножение двузначного числа  на однозначное вида 

23*4, 4*23 

2. 

 71 Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального. Тестирование. 

1 

 72 Выражение с двумя переменными. Закрепление 

геометрических знаний. 

1 

 73-74 

 

Деление суммы на число 2 

 75 Деление двузначного числа на однозначное вида 78:2, 

69:3 

1 

 76 Связь между числами при делении 1 

   77 Проверка деления 1 

 78 Приём деления для случаев вида 87:29, 66:22 1 

 79 Проверка умножения. Тестирование. 1 

Уравнения 

– 2 часа. 

80 Решение уравнений на основе знания связи между 

компонентами и результатом умножения и деления 

1 



 81 Решение уравнений на основе знания связи между 

компонентами и результатом умножения и деления 

1 

 82 Контрольная  работа № 7  по теме «Решение 

уравнений» 

1 

 83 Работа над ошибками. 1 

 Деление с 

остатком – 

7 часов  

84 Деление с остатком 1 

 85 Деление с остатком 1 

 86 Деление с остатком 1 

 87 Деление с остатком методом побора 1. 

 88 Решение задач на деление с остатком 1 

 89 Деление меньшего числа на большее 1 

 90 Проверка деления с остатком 1 

 

 91 Контрольная  работа № 8 по теме «Деление с 

остатком» 

1 

 92 Работа над ошибками. Решение задач 

 

1 

 Деление с 

остатком – 

7 часов 

93 Устная нумерация чисел в пределах 1000 1 

 94 Письменная нумерация чисел в пределах 1000 1 

 95 Разряды счётных единиц 1. 

 96 Контрольная работа  № 9  по теме «Нумерация чисел. 

Решение задач» 

(за III четверть)         пока оставить на 18.03 

1 

 97  Работа над ошибками.  

Натуральная последовательность трёхзначных чисел  

1 

 98 Увеличение (уменьшение) числа  в 10, 100 раз    1. 

 99 Замена числа суммой разрядных слагаемых    1 

 

 100 Сложение и вычитание на основе десятичного состава 

трёхзначных чисел     

1. 

 101 Сравнение трехзначных чисел. Тестирование.   1 

 102 Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. 

1 

 103 

 

 Римские цифры. Обозначение чисел римскими 

цифрами.  

Самостоятельная работа (20 мин.) 

1 

 Величины 

– 1 час  

104 

 

Единицы массы: килограмм, грамм. 1  

 

  Сложение 

и 

вычитание 

– 7 часов 

105-106 

 

Приёмы устных вычислений 2 

 107 

 

Приёмы устного сложения и вычитания  

в пределах 1000  Тестирование. 

 

1 

 

 108 Приёмы устных вычислений в пределах 1000.  1 



 

 

 

 109 

 

Приёмы письменных вычислений 1 

 110 

 

Алгоритм письменного сложения трёхзначных чисел 1 

 111 

 

Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел 1 

 112 

 

Самостоятельна работа по теме «Сложение и 

вычитание» 
1 

Геометрич

еский 

материал  

113 

 

Виды треугольников: разносторонние и 

равнобедренные (равносторонние) 

1 

 114 

 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные 

1 

 115 

 

Контрольная работа № 10 по теме «Приёмы 

письменных вычислений» 
1 

 116 

 

Работа над ошибками. 1 

Умножение 

и деление – 

13 часов 

117 

 

Умножение и деление (приёмы устных вычислений) 1 

 118 

 

Умножение и деление (приёмы устных вычислений) 1 

 119 Умножение и деление (приёмы устных вычислений в 

пределах 1000) 

1 

 120  Закрепление. Приёмы устных вычислений в пределах 

1000 

1 

 121 Закрепление. Решение задач 1 

 122 Приём письменного умножения на однозначное число 1 

 123 Приём письменного умножения на однозначное число 1 

 124 Закрепление.  Приём письменного умножения на 

однозначное число. Самостоятельная работа 

1 

 125-126 Приём письменного деления на однозначное число 2 

 127 Проверка деления 1 

 128 Закрепление.  Приём письменного деления на 

однозначное число 

1 

 129 Закрепление.  Решение задач 1 

 130 Контрольная работа  № 11 по теме «Приёмы 

письменного умножения и деления» 
1 

 131 Работа над ошибками 1 

Итоговое 

повторение 

– 4 часа  

132 Повторение. Игра «Самый умный» 1 

 133 Повторение. Сложение и вычитание 1 

 134 Повторение.  Умножение и деление 1 

 135 Итоговая комплексная работа (от администрации) 1 
 136 Повторение. 1 



 

Контрольно – измерительный материал 

Комплексная входная работа вместо Контрольная работа № 1 по теме «Повторение: 

сложение и вычитание»   

Вариант 1. 

 

1.Вычисли: 

   40 + 7 =                     60 – 50 =                          

82 – 80= 

   20 + 80 =                   76 – 6 =                            

100 – 30 = 

   31 + 4 =                     52 + 8 = 

 

2.Выполни действия. 

      64          43                 52                76 

    +13        -21               +12               -18 

 

3.Реши задачу. 

    В гостинице разместили группу 

туристов из 60 человек. Среди них было 

26 человек из Тулы, 18 – из Калуги, а 

остальные – из Владимира. Сколько 

туристов из Владимира? 

    

Вариант 1. 

 

1.Вычисли: 

     20 + 9=                      90 – 60 =                   

                                       48 – 40 = 

     60 + 30 =                   35 -5 =                      

100 – 90 = 

      22 + 7 =                    41 + 9 = 

 

2.Выполни действия. 

      51             75               28                93 

    +27           -14              +18              -24 

 

3.Реши задачу. 

     В школьной столовой третьеклассники 

съели 50 порций блюд : борща съели 16 

порций, щей съели 20 порций. Остальные 

первые блюда были рыбным супом. Сколько 

порций рыбного супа съели 

третьеклассники? 

Контрольная работа № 2 по теме «Порядок действий» 

Вариант 1. 

1.Решите задачу. 

   Нина разложила 16 ёлочных шаров в 

коробки, по 8 шаров в каждую. Сколько 

коробок заняли эти шары? 

 

 2.Решите примеры. 

    21 :7 * 4 =                    15 : 3 * 9 = 

    24 : 3 * 2 =                   27 : 9 * 8 = 

    14 : 7 * 5 =                   14 : 2 * 3 = 

 

3.Обозначьте порядок действия и 

выполните действия. 

    90 -6 * 6 + 29 = 

    2 * (62 – 53) = 

 

  

4.Начертите квадрат со стороной 4 см. 

Найдите его периметр. 

 

 

Вариант 2. 

1.Решите задачу. 

   Боря разложил 12 фломастеров поровну в 

2 коробки. Сколько фломастеров в одной 

коробке? 

 

2.Решите примеры. 

   9 : 3 *8 =                               15 : 5 * 6 = 

   8 : 4 *9 =                              16 : 8 * 4 = 

   12 : 6 * 7 =                             12 : 6 * 5 = 

 

3.Обозначьте порядок действия и 

выполните действия. 

   90 – 7 * 3 + 26 = 

    3 * (54 – 47)= 

 

   

4.Начертите квадрат со стороной 5 см. 

Найдите его периметр. 

 

 



 

Контрольная работа № 3 по теме «Табличное умножение на 4, 5,6» (I четверть) 

        Вариант  1 

1. Реши  задачу. 

          У портнихи 27 катушек с цветными 

нитками, а катушек с белыми нитками  в 3 

раза меньше. Сколько всего  катушек с 

нитками  у портнихи? 

2.Реши  примеры. 

6 • 4         7 • 7           24 : 3        40:5        4 • 4 

5 • 6         3 •  8          36 : 4        28 :7        5 : 5 

0 • 7         1•  3          18 : 6        36 : 6        12 : 

3                         

3.Реши уравнение 

 х • 5=15        24: а =3                 

4. Начерти отрезок АВ  длиной 6 

сантиметров  и  отрезок  СД  длиной 2 

сантиметра. Узнай  во сколько  раз  отрезок 

АВ длиннее отрезка СД. 

5 *  Используя цифры 1, 2, 3, 4, 5, 

 восстанови пример. Каждую цифру 

используй 1 раз. 

    *  * + *  * + *= 60 

 

        Вариант  2 

1. Реши  задачу. 

          У мальчика 7 больших наклеек, а 

маленьких в 4 раза больше. Сколько всего 

 наклеек  у  мальчика? 

2.Реши  примеры. 

 5 • 4        6 • 8           18 :3        45:5        4 • 5 

 1 • 6        4 •  9           40: 5        7:1        30:6 

 2 • 7        3 •  7                             9: 9        25:5   

               27:3                         

3.Реши уравнение 

 6  • а =18        в : 3=7                 

4. Начерти отрезок АВ  длиной 6 

сантиметров  и  отрезок  СД  длиной 3 

сантиметра. Узнай  во сколько  раз  отрезок 

АВ длиннее отрезка СД. 

5 *  Используя цифры 1, 2, 3, 4, 5, 

 восстанови пример. Каждую цифру 

используй 1 раз. 

    * * + * * + * = 51 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Таблица умножения на 7,8,9. Площадь» 

Вариант  1 

     1. Реши  задачу. 

Мастера отремонтировали квартиры в одном 

доме на  9  этажах, по 6 квартир на каждом 

этаже  и  ещё 5 квартир в другом доме. 

Сколько всего квартир отремонтировали 

 мастера? 

          

 2.Реши  примеры. 

 56+38          8 • 4              72-19 

48- 4• 9         40 :  8            (40+23) : 9         

          

 3. Вместо точек вставь нужные 

 наименования: 

50…= 5 дм                                 1…> 10 см  

        

4. Начерти прямоугольник АВСД со 

 сторонами  8 сантиметров              и  3 

Вариант  2 

   1. Реши  задачу.                                           

                                         В ларёк привезли 

 9 коробок  печенья  по  8 килограммов  в 

 каждой   и  15  килограмм  конфет. 

Сколько  килограммов  сладостей 

 привезли в ларёк?  

                     

2.Реши  примеры.                                            

                                        47+25                9 • 

3              93-33 

     56- 16:8            36 :  9            (20+ 44) : 

8         

  

3. Вместо точек вставь нужные 

 наименования: 

      6 дм = 60  …                                 12 см < 

1 … 



 сантиметра. Найди  площадь. 

 

5 *   Используя  числа   59, 65, 6, 62, 3, 0     

составь и  запиши  три верных  равенства 

 

         

 4. Начерти  квадрат АВСД со   стороной 5 

сантиметров.  Найди  площадь. 

 

5*    Используя  числа    48, 57, 9, 5, 4,  52   

составь и  запиши  три верных  

Контрольная работа № 5 по теме «Площадь. Единицы площади» 

Вариант 1 

1. Вставь пропущенный числа: 

81-6*3+…=70 

…-(16-9)*9=20 

2. Даны числа 63 и 7. Запиши 

равенством: 

• на сколько одно число больше 

другого; 

• во сколько раз одно число 

больше другого. 

3. Используя числа 18, 2, 9, запиши 

три верных равенства. 

4. Длина прямоугольника 6 м, 

ширина 4 м. Найдите площадь и 

периметр прямоугольника. 

5. На пошив 9 платьев израсходовали 

18 м ткани. Сколько ткани 

потребуется для пошива семи 

таких же платьев? 

Вариант 2 

1. Вставь пропущенный числа: 

57- 8*4 +…=40 

…-(14 – 8)*5=30 

2. Даны числа 27 и 3. Запиши 

равенством: 

• на сколько одно число больше 

другого; 

• во сколько одно число больше 

другого. 

3. Используя числа 24, 3, 8 , запиши три 

верных равенства. 

4. Длина прямоугольника 7 м, ширина 3 м. 

Найдите площадь и периметр 

прямоугольника. 

5. Масса и пяти коробок с мандаринами 45 

кг. Какова масса шести таких коробок? 

 

Итоговая контрольная работа №6 за 1 полугодие от администрации 

Контрольная работа № 7 по теме «Решение уравнений» 

 

 Вариант 1 

1. Решите задачу: 

     На выставку привезли 35 картин и повесил

их в залы, по 7 

 картин в каждый зал. Экскурсовод уже прове

экскурсию по 3  залам. Сколько еще залов 

осталось показать экскурсоводу? 

  

2. Найдите значение выражений: 

26+18х4=                    80:16х13=                   72

96:8= 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

      72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в 

каждый подарок по 9 конфет. 6 подарков уже отдали 

детям. Сколько  подарков еще осталось? 

  

2. Найдите значение выражений: 

11х7+23=                    56:14х19=                   72:18+78= 

23+27х2=                    60:15х13=                   86-78:13= 

  

3.   Решите уравнения: 

Х : 6 = 11                                      75 : Х = 17 +8 

  



31х3-17=                     57:19х32=                   

36+42:3=                                            

  

3. Решите уравнения: 

72 : Х = 4                          42 :   Х = 63: 3 

  

4. Сравните выражения: 

6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3 

5 х 12 …5 х (10 + 2) 

  

5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдит

периметр и     площадь. 

4. Сравните выражения: 

(20 + 8) х 2 … 28 х 3 

(7 + 4) х 4 … 7 х 4 + 4 х 4 

  

5. Начерти квадрат со стороной 3 см. Найдите площадь 

периметр. 

 

Контрольная работа № 8 по теме «Деление с остатком». 

 

 

Вариант 1. 

 

1.Выполни рисунок и найди частное и 

остаток. 

    10 : 3                      8 : 5                  6 : 4 

 

2.Выполни деление в столбик по образцу. 

    14  3 

    12  4 

      2  

 

   23 : 4         42 : 5          17 : 6             65 : 8 

 

3.Сравни. 

    6м 8дм…68 дм                       45 мм…4 см 

5 мм 

    89 см…9 дм 8 см                    5 дм 4 

см…8 дм 

 

4.Реши задачу. 

    На одно платье идёт 3 м ткани. Сколько 

платьев можно сшить из 17 м ткани? 

Сколько ткани останется? 

 

5*Найди лишнее слово в каждой строчке и 

запиши его. 

а) Метр, дециметр, килограмм, сантиметр. 

б) Делимое, частное, делитель, множитель. 

в) Март, октябрь, январь, зима, июнь. 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Выполни рисунок и найди частное и 

остаток. 

     9 : 4                  7 : 2                        8 : 3 

 

2.Выполни деление в столбик по образцу. 

    14  3 

    12  4 

      2  

     

    43 : 8               19 : 6             54 : 7              82 : 

9 

 

 3.Сравни. 

     38 дм…3 м 8 дм                          37 мм…4 см 

     68 см…8 дм 6 см                         5 м…48 дм 

 

4.Реши задачу. 

    У Оли 15 руб. Сколько булочек по 4 руб. она 

сможет купить? Сколько денег у неё 

останется? 

 

5* Найди лишнее слово в каждой строчке и 

запиши его. 

а)Ель, сосна, дерево, липа, берёза. 

б)Сложение, уменьшаемое, деление, 

умножение. 

в)Минута, час, сутки, утро, секунда. 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Нумерация чисел. Решение задач» ( за 3 четверть) 

 

Вариант 1. 

1.Запиши цифрами: 

   Пятьсот десять, двести восемь. 

 

2.Запиши: 

Вариант 2. 

1.Запиши цифрами: 

    Шестьсот  три, девятьсот двадцать. 

 

2.Запиши: 



   Меньшее число 463 или 364. 

   Большее число  906 или 916. 

  

3.Запиши пропущенное число 

    21 : 9 = 2 (ост.__)           40 : 6 = __ (ост. 

4) 

 

4. Решите примеры. 

 

    16 х 5               51 : 3 

    46 х 2               88 : 44 

 

5.Решите задачу. 

   В 5 ящиках по 12 кг абрикос, а в шестом 

– 10 кг. Сколько килограммов абрикосов 

во всех ящиках? 

 

6. Решите геометрическую задачу. 

   Длина прямоугольника 1дм2см, а 

ширина 8см. Вычисли площадь. 

   Меньшее число 299 или 300. 

   Большее число  401 или 501. 

 

3.Запиши пропущенное число. 

    32 : 7 = 4 (ост.__)             50 : 8 =__(ост. 2) 

 

4. Решите примеры. 

 

   15 х 4                 72 : 2 

    48 : 4                 45 : 15 

 

5.Решите задачу. 

   Какова стоимость 3 пачек печенья по 15 руб. 

коробки конфет ценой 48 руб. ? 

 

6. Решите геометрическую задачу. 

    Длина прямоугольника 1дм3см, а ширина 

6см. Вычисли площадь. 

 
Контрольная работа № 10 по теме «Приёмы письменных вычислений». 

 

 

Вариант 1. 

 

1.Реши задачу. 

    Рабочий за 8 ч изготавливает 64 детали. За какое 

время он изготовит 80 деталей, если за час будет 

изготавливать на 2 детали больше? 

 

2.Вычисли в столбик. 

   546 + 353                      654 + 166                    432 + 

468 

   548 -  435                      644 – 336                    543 – 

177  

 

3.Запиши выражения и найди их значения. 

а) Из разности чисел 436 и 267 вычесть частное 

чисел 99 и 3. 

б) К сумме чисел 256 и 489 прибавить 

произведение чисел 23 и 5. 

 

4.Реши уравнения. 

   х – 320 = 480            260 + х = 480              450 : х 

=10 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1.Реши задачу. 

    В 5 мешков расфасовали 40 кг муки. 

Сколько потребуется мешков, если в 

каждый будет входить на 2 кг муки больше? 

 

 

2.Вычисли в столбик. 

   345 + 453              542 + 168              651 + 

149 

   456 – 134              405 – 145              452 – 

174 

 

3.Запиши выражения и найди их значения. 

а) Из суммы чисел 234 и 547 вычесть 

произведение чисел 23 и 4. 

б) К разности чисел 345 и 188 прибавить 

частное чисел 75 и 25 

 

4.Реши уравнения. 

   х + 140 = 320         х – 440 = 370                  

10   х = 750 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа  № 11 по теме «Приёмы письменного умножения и деления» 

 

 

Вариант 1. 

 

1.Реши задачу. 

   Туристы в первый день прошли 28 км, а во 

второй день проехали на автобусе в 7 раз 

больше. Сколько километров пути 

преодолели туристы за два дня? 

 

2.Вычисли в столбик. 

   325 * 3                256 * 3                      940 : 4 

   99 * 8                  762 : 6                       686 : 7 

 

3.Сравни. 

   3 ч … 170 мин                        6 м 5 см … 650 

см 

   2 мес. …90 сут.                      3 см 7 мм … 40 

мм 

   15 ч … 1 сут.                          50 дм … 4 м 

 

4.Реши уравнения. 

   х : 6 = 112            х * 5 = 925                 536 : х 

= 8 

 

5*Отец и сыновья катались на двух- и 

трёхколёсных   велосипедах. У велосипедов 

было 7 колёс. Сколько сыновей у отца? 

 

Вариант 2. 

 

1.Реши задачу. 

   В ларёк привезли 32 мешка капусты, а в 

магазин – в 6 раз больше. Сколько мешков 

капусты привезли в ларёк и магазин вместе? 

 

2.Вычисли в столбик. 

   468 * 2                    87 * 9                 717 * 3 

   327 * 3                    882 : 7                544 : 8 

 

3.Сравни. 

   30 ч … 1 сут.                         6 м …60 см 

   2 ч … 100 мин                       5 см 8 мм … 

58 мм 

   3 мес. … 80 сут.                     480 см … 4 м 

8 см 

 

4.Реши уравнения. 

   х * 6 = 792              819 : х = 7          х : 5 = 

198 

 

5*В конверте лежали вырезанные из бумаги 

квадраты, круги и треугольники – всего 7 

штук. Квадратов в 3 раза больше, чем 

треугольников. Сколько в конверте кругов, 

треугольников и квадратов? 

 

Итоговая комплексная работа от администрации. 

 

Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание» (повторение урок 6) 

 

 

Вариант 1 

1.Реши задачу. 

   У белочки было 7 белых грибов и 8 

подосиновиков. После того как она съела 

несколько грибов, у неё осталось 9. Сколько 

грибов съела белочка? 

 

2.Заполни таблицу. 

 

Уменьшаемое 64 72  23  

Вычитаемое  37 52  45 

Разность 37  19 17 37 

 

3.Реши уравнение, сделай проверку. 

 

Вариант 2 

1.Реши задачу. 

   В автобусе ехали 8 взрослых и 5 детей. На 

остановке вышли 7 человек. Сколько 

человек осталось в автобусе? 

 

 

2.Заполни таблицу. 

 

Уменьшаемое 83 53  34  

Вычитаемое  24 34  49 

Разность 54  48 19 28 

 

3.Реши уравнение, сделай проверку. 

    



  х – 8 = 9                16 – х = 7             х + 7 = 

12 

 

4.Начерти один отрезок длиной 4 см, а 

второй –  

на 2 см 5 мм больше. 

 

 

    13 – х = 7            х – 7 = 8                8 + х = 

16 

 

4.Начерти один отрезок длиной 2 см 5 мм, а 

второй –  

на 3 см  больше. 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Порядок действий» (урок 18) 

 

 

Вариант 1 

1.Укажи порядок действий и вычисли. 

   4 * 4 – 2 * 6                           24 : 3 + 7 * 6 

   15 : 5 * 6 : 2                           7 * 8 – (24 + 

17) 

   18 : (27 : 3) + 10                    20 : (14 – 9) + 

18 

 

2.Составь по таблице три задачи и реши их. 

 

Расход 

ткани  

на одну 

палатку 

Количество 

платков 

Расход 

ткани  

на все 

платки 

9 м 5 шт. ? 

9 м ? 45 м 

? 5 шт. 45 м 

 

3.Найди периметр фигуры.(3 см и 1 см) 

                        

 

 

 

 

Вариант 2 

1.Укажи порядок действий и вычисли. 

    6 * 6 – 5 * 5                        20 : (15 : 5) + 8 

    14 : 7 * 6 : 3                        4 * 9 – (23 – 18) 

    36 : 6 + 6 * 7                       40 : (15 – 7) + 59 

 

2.Составь по таблице три задачи и реши их. 

 

Цена Количество Стоимость 

6 руб. 7 тет. ? 

? 7 тет. 42 руб. 

6 руб. ? 42 руб. 

 

3.Найди периметр фигуры.(5 см и 1 см) 

 

 

 
 

 

Самостоятельная работа по теме «Площадь» (урок 45) 

 

Вариант 1. 

1.Реши задачу. 

   Бабушке 64 года, а внучке 8 лет. Во 

сколько раз бабушка старше внучки? На 

сколько лет внучка младше бабушки? 

 

2. Запиши выражения: 

   а) число а увеличь на 3; 

   б) число а увеличь в 3 раз; 

   в) число а уменьши  на 3; 

   г) число а уменьши в 3 раз; 

 

3.Начерти прямоугольник со сторонами 6 

Вариант 2. 

1.Реши задачу. 

    Отцу 36 лет, а сыну 9 лет. Во сколько раз 

отец старше сына? На сколько лет сын 

младше отца? 

 

2.Запиши выражения: 

   а) число в увеличь на 5; 

   б) число в увеличь в 5 раз; 

   в) число в уменьши  на 5; 

   г) число в уменьши в 5 раз; 

 

3. Начерти прямоугольник со сторонами 5 



см и 2 см. Найди его площадь и периметр. 

 

4.Ширина участка прямоугольной формы 5 

м, а длина в 4 раза больше. Найди площадь 

участка. 

см и 4 см. Найди его площадь и периметр. 

 

4.Длина участка прямоугольной формы 12 

м, а длина в 3 раза меньше. Найди площадь 

участка. 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Трёхзначные числа» ( урок 103) 

 

 

 

Вариант 1. 

1.Запиши числа. Увеличь каждое число на 

1. 

    3 сотни 

   4 сотни 6 десятков 

    2 сотни 9 единиц 

    5 сотен 1 десяток 9 единиц 

 

2.Представь числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

    507= 

    670= 

    234= 

    777= 

 

3.Сравни числа. 

    202 _ 220                        599 _ 600                     

768 _ 786 

    650 _ 560                        507 _ 508                     

260 _ 259 

 

4.Вставь пропущенные числа. 

    780 см = _ м _ см                          _ м 12 см 

= 412 см 

    3 м 30 см = _ см                            65 дм 5 

см = _ см 

 

Вариант 1. 

1.Запиши числа. Увеличь каждое число на 

1. 

    3 сотни 

    4 сотни 6 десятков 

    2 сотни 9 единиц 

    5 сотен 1 десяток 9 единиц 

 

2.Представь числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

    507= 

    670= 

    234= 

    777= 

 

3.Сравни числа. 

    202 _ 220                        599 _ 600                     

768 _ 786 

    650 _ 560                        507 _ 508                     

260 _ 259 

 

4.Вставь пропущенные числа. 

    780 см = _ м _ см                          _ м 12 см 

= 412 см 

    3 м 30 см = _ см                            65 дм 5 

см = _ см 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание» (урок 112) 

 

 

Вариант 1. 

 

 

1. Вычисли: 

489 + 327; 

306 + 598; 

 

Вариант 2. 

 

1. Вычисли: 

378 + 426; 

508 + 398; 

493 – 395; 



382 – 297; 

904 – 486; 

 

2. Реши уравнение с проверкой: 

а + 371 = 659 

 

3. Реши задачу: 

У Вити было 98 марок. Он разложил их 

поровну  в  семь  конвертов. А 

календарей  в каждый конверт он 

положил на 3 меньше. Сколько 

календарей Витя положил в конверты? 

802 – 584; 

 

2. Реши уравнение с проверкой: 

а + 349 = 512 

 

3. Реши задачу: 

У Маши было 84 наклейки с 

животными. Она  расклеила их 

поровну на шести страницах 

альбома. На каждой странице она 

нарисовала картинок на 4 

меньше, чем наклеек. Сколько 

всего картинок нарисовала Маша 

в альбоме? 

 

 

Самостоятельная работа по теме « Приём письменного умножения на однозначное число» 

(урок 124) 

 

Вариант 1. 

1.Вычисли в столбик. 

   354 * 2                     234 * 3 

   145 * 6                     79 * 4 

 

2.Реши уравнения. 

    х – 330 = 480        х : 4 = 240 

 

3.Реши задачу. 

   В магазин привезли 12 ящиков с 

помидорами по 6 кг в каждом и 10 ящиков с 

огурцами по 9 кг в каждом. Сколько 

килограммов овощей привезли в магазин? 

  

4*.Как расставить 12 флажков на крыше 

здания, чтобы на каждой стороне их было 

по 4?                         

Вариант 2. 

1.Вычисли в столбик. 

   337 * 2                  191 * 5 

   229 * 4                   78 * 8 

 

2.Реши уравнения. 

    х – 430 = 380              х : 240 = 4 

 

3.Реши задачу. 

    Для детского сада закупили 5 ящиков 

яблок по 12  кг в каждом и 4 ящика 

мандаринов по 16 кг в каждом. Сколько 

килограммов фруктов закупили для 

детского сада? 

 

4*Как расставить 14 камней вокруг 

квадратной клумбы, чтобы на каждой 

стороне камней было поровну? 

 

 

Тесты. 
  Вопросы тестовых заданий разделены на три уровня сложности. Задания части А – 

базового уровня (оценивается в 1 балл), части В – повышенного(оценивается в 2 балла), С 

– высокого уровня сложности (оценивается в 3 балла).  

Задания уровней А и В предполагает один верный ответ, в заданиях уровня С может быть 

как один, так и несколько правильных ответов. 

     80-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

     60-80% - оценка «4»; 

     40-60% - оценка «3»; 

     0-40% - оценка «2». 

Тесты одного варианта, так как в классе 4 учащихся. 

 

 



Тест 1. 

А1.Каким произведением можно заменить выражение в + в + в + в + в? 

1) 5 * в 

2) в * 5 

3) в : 5 

4) 5 : в 

А2.Что нужно сделать, чтобы найти значение произведения 8 * 4? 

1) 8 + 8 + 8 + 8 

2) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 

3) 8 – 4 – 4  

4) 8 + 4 

А3.Какое выражение не получается из произведения 5* 6? 

1) 6 * 5 

2) 6 + 5 

3) 30 : 5 

4) 30 : 6 

А4.В каком выражении допущена ошибка? 

1) 1 * 6 = 6 

2) 5 * 0 =0 

3) 6 : 6 = 1 

4) 7 : 0 = 0 

А5.В какой паре первый пример не помогает решить второй? 

1) 3 * 4 = 12 и 12 : 3 = 4 

2) 3 * 2 = 6 и 6 – 3 = 3 

3) 5 * 5 = 25 и 25 : 5 = 5 

4) 1 * 9 = 9 и 9 : 1 = 9 

В1.В какой строке значения выражений одинаковые? 

1) 3 * 3,   45 : 5,    36 : 6 

2) 2 * 9,    6 * 3,     18 : 1 

3) 3 * 8,   4 * 7,      9 * 3 

4) 5 * 0,    0 : 3,      4 : 0 

В2.Какое из утверждений неверное? 

1) В таблице умножения на 2 все значения произведений чётные. 

2) В таблице умножения на 5 все значения произведений оканчиваются цифрой 0 или 

5. 

3) В таблице умножения на 3 все значения произведений нечётные. 

4) В таблице умножения на 10 все значения произведений оканчиваются цифрой 0. 

С1.Значение какого выражения равно 3? 

1) 16 : 4 : 2  

2) 48 : 8 : 2 

3) 3 * 8 : 6 

4) 6 * 2 : 4 

 

Тест 2. 

А1.Какая из задач решается так: 5 * 4 = 20? 

1) Мама купила 5 пакетов картошки по 4 кг в каждом. Сколько весит вся покупка? 

2) Мама купила 5 кг  картошки и  4 кг моркови. Сколько весит вся покупка? 

3) Мама купила 4 пакета картошки по 5 кг в каждый. Сколько весит вся покупка? 

4) Мама купила 5 кг картошки, а моркови -  на 4 кг  больше. Сколько весит морковь? 

А2.Укажи верное решение задачи. 

       Было 18 л сока. Его разлили в 6 банок поровну. Сколько литров входит в одну банку? 

1) 18 : 6 = 3 (л) 



2) 18 : 3 = 6 (л) 

3) 18 + 6 = 24 (л) 

4) 18 – 6 = 12 (л) 

А3.Какая задача лишняя? 

1) Оля купила 5 карандашей по 6 рублей. Сколько стоит вся покупка? 

2) Оля купила 6 карандашей по 5 рублей. Сколько стоит вся покупка? 

3) Оля купила 5 карандашей на 30 рублей. Сколько стоит один карандаш? 

4) Оля купила  карандашей по 6 рублей и заплатила 30 рублей. Сколько карандашей 

она купила? 

А4.Какая задача решается умножением? 

1) У Оли 6 тетрадей, а у Даши на 3 тетради больше. Сколько тетрадей у Даши? 

2) У Оли 6 тетрадей, а у Даши на 3 тетради больше.  Во сколько раз у Оли тетрадей 

больше, чем у Даши? 

3) У Оли 6 тетрадей, а у Даши в 3 раза больше. Сколько тетрадей у Даши? 

4) У Оли 6 тетрадей, а у Даши на 3 тетради больше. Сколько тетрадей у девочек? 

А5.К какой из задач не подходит схема? 

       

 
                                 

1) Было 8 пирожков. Их разложили по 2 пирожка на тарелку. Сколько тарелок 

понадобилось? 

2) Было 8 пирожков. Их разложили на 4  тарелки поровну. Сколько пирожков на 

каждой тарелке? 

3) На столе 4 тарелки, в каждой тарелке 2 пирожка.  Сколько всего пирожков на 

столе? 

4) На столе 2 тарелки по 4 пирожка в каждой. Сколько всего пирожков на столе? 

В1.Какая задача решена неверно? 

1) Папа купил два арбуза. Один весит 6 кг, а другой – в 2 раза меньше. Сколько весят 

два арбуза? 

6 : 2 + 6 

2) У Оли 12 наклеек, а у Даши 18. Все наклейки они наклеили в альбом на 3 страницы 

поровну. Сколько наклеек на каждой странице? 

12 + 18 :3 

3) Был 21 кг муки. Всю муку разложили в 7 пакетов поровну. Сколько таких пакетов 

нужно, чтобы разложить 12 кг муки? 

12 : (21 : 7 ) 

4) Урок длится 40 минут, а перемена – на 30 минут меньше. Во сколько раз перемена 

короче урока? 

40 : (40 – 30) 

В2.Найди периметр прямоугольника, длина которого 24 см, а ширина в 4 раза меньше. 

1) 24 : 4 + 24 

2) (24 : 4) * 4 

3) (24 : 4 + 24) * 2 

4) 24 +24 + 24 + 24 

С1.Найди площадь прямоугольника, стороны которого 5 см и 7 см. 

1) 5 + 7 

2) 5 + 7 + 5 + 7 

3) 5 * 7 

4) 7 * 5 

 
 

Тест 3. 



А1.Что получится, если 58 : 6? 

1) 9 (ост. 4) 

2) 8 (ост. 10) 

3) 9 (ост. 2) 

4) 10 (ост. 2) 

А2.Если в остатке могут быть числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, то какое число – делитель? 

1) 6 

2) 7 

3) 8 

4) Чётное число 

А3.Какие числа могут быть в остатке при делении на 4? 

1)  1, 2 

2) 1, 3 

3) 1, 2, 3 

4) 2, 3, 4 

А4.Из 12 листов получается одна тетрадь. Сколько тетрадей получится из 40 листов? 

1) 2 тетради, и 16 листов останется 

2) 3 тетради 

3) 3 тетради, и 14 листов останется 

4) 3 тетради, и 4 листа останется 

А5.Проверь деление с остатком: 87 : 17 = 5 (ост. 2) 

1) 2 < 17, значит верно. 

2) 2 < 17, (2 + 17) *5 = 95 

3) 17 * 5 + 2 = 87, значит, верно. 

4) 2 < 17, 17 * 5 + 2 =87, значит, верно. 

В1.Найди пару, в которой при делении получаются одинаковые остатки. 

1) 75 : 5 и 57 : 3 

2) 49 : 4 и 37 : 3 

3) 43 : 2 и 57 : 4 

4) 77 : 4 и 91 : 8 

В2.Найди правильное решение примера 83 :         = 9 (ост.       ) 

1) 83 : 8 = 9 ( ост. 11) 

2) 83 : 9 = 9 ( ост. 2) 

3) 83 : 10 = 9 ( ост. 7) 

4) 83 : 9 = 9 ( ост. 4) 

С1.При делении какого числа на 6 в остатке получается 4? 

1) 78 

2) 94 

3) 70 

4) 83 

 

Тест 5. 

А1.В каком числе 6 сотен? 

1) 60 

2) 6 

3) 654 

4) 36 

А2.Укажи число, в котором 7 сотен  5 десятков  9 единиц. 

1) 795 

2) 759 

3) 957 

4) 975 



А3.Чему равны 10 сотен? 

1) 10 

2) 100 десятков 

3) 110 

4) 100 

А4.Какой разряд отсутствует в числе 670? 

1) Никакой 

2) Единиц 

3) Десятков 

4) Сотен 

А5.Разложи число 125 на разрядные слагаемые 

1) 120 + 5 

2) 100 + 25 

3) 100 + 20 + 5 

4) 110 + 10 + 5 

В1.Какое это число: 8 единиц первого разряда, 5 единиц второго разряда, 7 единиц 

третьего разряда. 

1) 857 

2) 875 

3) 758 

4) 785 

В2.Сколько всего десятков в числе 609? 

1) 609 

2) 69 

3) 0 

4) 60 

С1.В каком числе 2 десятка? 

1) 620 

2) 247 

3) 652 

4) 120 

 

Тест 6. 

А1.В каком числе отсутствуют десятки? 

1) 45 

2) 405 

3) 450 

4) 455 

А2.Укажи запись числа триста восемь? 

1) 38 

2) 380 

3) 308 

4) 318 

А3.Отметь число, в котором 5 единиц первого разряда, 3 единицы второго разряда и 6 

единиц третьего разряда. 

1) 536 

2) 563 

3) 356 

4) 635 

А4.Найди сумму чисел 400 и 300. 

1) 100 

2) 430 



3) 340 

4) 700 

А5.Значение какого выражения равно 450 – 370? 

1) 390 – 210 

2) 560 – 480 

3) 230 – 160 

4) 640 – 550 

В1.В какой строке все ответы одинаковые? 

1) 700 – 130           280 + 280            250 + 310  

2) 600 – 350           420 – 130            150 + 170  

3) 350 + 210           710 – 150            270 + 290  

4) 600 – 130           240 + 240            350 + 70 

В2.Вставь пропущенное число: 5 дм 7 мм =           мм 

1) 507 

2) 57 

3) 570 

4) 75 

С1.Значение какого выражения равно 340? 

1) (570 + 290) – (280 + 240) 

2) 260 – (160 – 90) + 140 

3) (700 – 570) + (410 – 190) 

4) 520 – (700 – 360) + 160   

       

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 3 класс /Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. Методические 

рекомендации. 1 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. Методические 

рекомендации. 2 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. Методические 

рекомендации. 3 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. Методические 

рекомендации. 4 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

http://www.uchportal.ru Все для учителя начальных классов на «Учительском портале»: 

уроки, презентации, контроль, тесты, планирование, программы 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. http://nachalka.info Начальная школа. Очень красочные ЦОР по различным 

предметам начальной школы. 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Все ресурсы размещены по предметным 

областям. 

http://interneturok.ru  Видеоуроки по основным предметам школьной программы. 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

https://uchi.ru/ «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. 

https://resh.edu.ru/Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения 

(конспекты, видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические 

материалы для учителя. 

https://education.yandex.ru/home/ «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного 

уровня сложности для школьников 1–5-х классов. 

 

 

 

 

 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 3 класса начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 

воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 



Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 



г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 

школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 3 классе, составляет 17 

часов (не менее 0,5 часа в неделю). 

 

Выберите следующие разделы программы в зависимости от варианта тематического 

планирования Примерной рабочей программы 

Нажмите для выбора и вставки 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 

Музыка на войне, музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.) 

Дополнительные обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш 

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 



Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Искусство Русской православной церкви 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы 

Религиозные праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, 

отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам 

Балет. Хореография — искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов 

Сюжет музыкального спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы 

Оперетта, мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Джаз 



Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 



бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия 

в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 



соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 



совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 



воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 



исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно- тематический план 
 

 

№ п/п 

 

 

 

Название темы 

Количеств
о часов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

итого 

 

Россия-Родина моя 

День, полный событий. 

О России петь –что стремиться в храм. 

Гори, гори ясно ,чтобы не погасло! 

В музыкальном театре. 

В концертном зале. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

 

 

 

 

5 

4 

4 

4 

6 

6 

5 

34 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Ви

Тема «Россия – Родина моя» (5ч. ) 

 

1 Мелодия –душа 
музыки. 

1 Изучение нового 
материала. 

Мелодия, песенность. Сл

2 Природа и музыка. 1 Расширение и 
углубление знаний. 

Мелодия, аккомпанемент, романс. Ус
хо

3 

 

 

Виват, Россия! Наша 
слава – русская 
держава. 

1 Изучение нового 
материала. 

Песенность, маршевость. Тв

4 Кантата «Александр 
Невский». 

1 Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

Кантата, народная и профессиональная 
музыка. 

Вы
ос
пр

5 Опера «Иван Сусанин». 1 Урок обобщения. Опера, образ защитника Отечества. Сл
ис

Тема «День, полный событий» (4ч. ) 



6 Утро. 1 Расширение и 
углубление знаний. 

Выразительность и изобразительность в 
музыке. 

Сл
пе

7 Портрет в музыке. В 
каждой интонации 
спрятан человек. 

1 Изучение и закрепление 
новых знаний. 

Выразительность и изобразительность в 
музыке. 

Чт
сл

8 В детской. Игры и 
игрушки. На прогулке. 

1 Расширение и 
углубление знаний. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Пл
му

9 Вечер. 1 Урок обобщения. Определять на слух музыку. Сл
ин

Тема «О России петь - что стремиться в храм» ( 4ч. ) 

10 Радуйся Мария! 
Богородица Дево, 
радуйся! 

1 Изучение и закрепление 
новых знаний. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Сл

11 Древнейшая песнь 
материнства. Тихая 
моя, нежная моя, мама! 

1 Интегрированный урок. Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. 

Вы

12 Вербное воскресенье. 
Вербочки. 

1 Расширение и 
углубление знаний. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Хо

13 Святые земли Русской. 1 Интегрированный урок. Духовная музыка в творчестве композиторов. Вы

14 Настрою гусли на 
старинный лад. Былина 
о Садко и Морском 
царе. 

1 Изучение и закрепление 
новых знаний. 

Былина, гусли. О
ин

15 Певцы русской 
старины. Лель, мой 
Лель. 

1 Обобщение и усвоение 
новых знаний. 

Певцы- гусляры. Пл
хо

16 Звучащие картины. 
Прощание с 
Масленицей. 

1 Урок контроля. Музыкальный и поэтический фольклор России. Чт
ис

17 Обобщающий урок. 1 Обобщение полученных 
знаний. 

Народная и профессиональная музыка. Чт
ис

Тема « В музыкальном театре» (6ч. ) 

 

18 Опера « Руслан и 
Людмила». Увертюра. 

1 Изучение и закрепление 
знаний. 

Певческие голоса. Увертюра. Ин

19 Опера « Орфей и 
Эвридика» 

1 Обобщение и 
систематизация знаний. 

Хор, опера, солист Сл
ис

20 Опера 

« Снегурочка». 

1 Расширение и 
углубление знаний. 

Песня, романс, вокализ, сюита. Вы
ге

21 Океан- море синее. 1 Изучение и закрепление 
новых знаний. 

Ария, каватина, тенор. Ус

22 

 

Балет « Спящая 
красавица». 

1 

 

Изучение и закрепление 
новых знаний. 

Балет. 

 

Тв

 



     

23 В современных ритмах. 1 Изучение и закрепление 
новых знаний. 

 

Мюзикл. Тв

Тема « В концертном зале» (6ч. ) 

 

24 Музыкальное 
состязание 

1 Изучение и закрепление 
новых знаний. 

Концерт, композитор- исполнитель- слушатель. Сл
ис

25 Музыкальные 
инструменты. Звучащие 
картины. 

1 Обобщение полученных 
знаний. 

Флейта. Вы

26 Музыкальные 
инструменты. 

1 Обобщение и усвоение 
новых знаний. 

Скрипка. Тв

27 Сюита « Пер Гюнт». 1 Изучение и закрепление 
знаний. 

Сюита. Сл
ис

28 

 

 

 

« Героическая». 
Призыв к мужеству. 

 

1 

 

 

 

Изучение и закрепление 
новых знаний. 

 

Симфония. 

 

 

 

Сл
ис

 

 

29 Мир Бетховена. 1 Расширение и 
углубление темы. 

Соната, симфония. Ус

Тема «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье,» (5ч. ) 

 

30 Чудо- музыка. 1 Изучение и закрепление 
знаний. 

Композитор – исполнитель- слушатель. Сл

31 Острый ритм- джаза 
звуки. 

1 Расширение и 
углубление знаний. 

Джаз. Пл
му

32 Люблю я грусть твоих 
просторов. 

1 Изучение и закрепление 
новых знаний. 

Композитор – исполнитель - слушатель Вы

33 Мир 

С. Прокофьева. Певцы 
родной природы. 

1 Интегрированный урок. Композитор – исполнитель - слушатель Чт
ис

34 Прославим радость на 
земле. Радость к 
солнцу нас зовет. 

1 Урок – беседа. Композитор-исполнитель-слушатель. Вы
пр

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 • Музыка, 3 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Музыка. 1-4 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова]. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 126 с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Музыка. Фонохрестоматия. 1-4класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

 2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

 5. Российская Электронная Школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание») соответствует Федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «окружающий мир» и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (УУД) – познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования.  

Программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования и федеральной рабочей программе 

воспитания.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся и направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

2. формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления приверженности 

здоровому образу жизни; 

3. развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности;  

4. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;  

5. проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;  



6. освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;  

7. обогащение духовного богатства обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации 

на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения;  

8. становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 

в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 

гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

• раскрытие роли человека в природе и обществе;  

• освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание».  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕНОМ ПЛАНЕ 

 

 Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», составляет  в3 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю) 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
• становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

• проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности;  

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

• применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 
• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 



• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 
• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 
• осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

• проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве);  

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты;  

• проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  



• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

• находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя);  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной 

задачи;  

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

• корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  



• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их.  

Совместная деятельность: 
• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

• ответственно выполнять свою часть работы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона;  

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

• приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских 

центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России;  

• показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

• различать расходы и доходы семейного бюджета;  

• распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

• проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;  

• сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства;  

• использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  



• использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

• фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы;  

• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

• соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта;  

• соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности 

и принципы здорового питания; 

• соблюдать основы профилактики заболеваний; 

• соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

• безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

• ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых 

они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 



края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование 

в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

• определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;  

• моделировать цепи питания в природном сообществе;  

• различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

• понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты;  

• находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион;  

• читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами;  

• находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа); 

• соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  



Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

• ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

• описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

• описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы;  

• приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

• называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

• описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

• планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя);  

• устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

• оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес;  

• выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

• самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.3 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 17 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествия по городам и странам 16 

 

Итого: 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

Раздел № 
урока 

Тема урока Колич. 
часов 

Как устроен мир  
(6 ч) 

1 Природа. Ценность природы для людей. 1 

2 Человек. Ступеньки познания. 1 

3 Проект «Богатства отданные людям» 1 

4 Общество.  1 

5 Входная контрольная работа 1 

6 Что такое экология. Природа в опасности. 

Охрана природы. 

1 

Эта удивительная 
природа  (17ч) 

7 Обобщение знаний по теме «Как устроен мир» 1 

8 Тела, вещества, частицы. 1 

9 Разнообразие веществ. 1 

10 Воздух и его охрана. 1 

11 Вода и ее свойства.  1 

12 Превращения  и круговорот воды. Тестирование 1 

13 Берегите воду. 1 

14 Что такое почва? 1 

15 Разнообразие растений. 1 

16 Солнце, растения и мы с вами. 1 

17 Размножение и развитие растений. 1 

18 Охрана растений. 1 

19 Разнообразие животных 1 

20 Кто что ест?  1 

21 Проект «Разнообразие природы родного края» 1 

22 Размножение и развитие животных. 1 

23 Охрана животных. 1 

24 В царстве грибов. 1 

25 Великий круговорот жизни. 1 

26 Обобщение по теме «Эта удивительная природа 1 

Мы и наше 
здоровье (10 ч) 

27 Организм человека. 1 

28 Органы чувств. 1 

29 Надежная защитаорганизма. 1 

30 Опора тела и движение. Проверочная работа 1 

31 Наше питание. Органы пищеварения. Проект  

«Школа кулинаров» 

1 



32 Дыхание и кровообращение. 1 

33 Умей предупреждать болезни. 1 

34 Здоровый образ жизни.  

35 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

36 Презентация проектов «богатства, отданные 

людям», «Разнообразие природы родного края», 

«Школа кулинаров» 

1 

Наша безопасность  
(7 ч) 

37 Огонь, вода и газ. 1 

 38 Чтобы путь был счастливым. 1 

39 Дорожные знаки. 1 

40 Проект «Кто нас защищает?» 1 

41 Опасные места. 1 

42 Природа и наша безопасность. 1 

43 Экологическая безопасность. 1 

44 Обобщение знаний по теме «Наша 

безопасность» Проверочная работа 

1 

Чему учит 
экономика(12 ч) 

45 Для чего нужна экономика? 1 

46 Природные богатства и труд людей-основа 

экономики. 

1 

47 Полезные ископаемые. 1 

48 Растениеводство 1 

49 Животноводство 1 

50 Какая бывает промышленность? 1 

51 Проект «Экономика родного края» 1 

52 Что такое деньги? 1 

53 Государственный бюджет. 1 

54 Семейный бюджет. 1 

55 Экономика и экология. 1 

 56 Обобщение по теме «Чему учит экономика» 

Проверочная работа 

 

Путешествие по 
городам и странам 
 ( 16 ч) 

57-58 Золотое кольцо России.  2 

59 Проект «Музей путешествий» 1 

60 Наши ближайшие соседи. 1 

61 На севере Европы. 1 

62 Что такое Бенилюкс? 1 

63 В центре Европы. 1 

64 Путешествие по Франции и Великобритании. 1 

65 На юге Европы. 1 

66 По знаменитым местам мира. Проверочная 

работа 

1 

67 Презентация проектов. 1 

68 Комплексная работа 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Окружающий мир (в 2 частях), 3 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс Автор(ы): Плешаков А. А., 

Крючкова Е. А., 

Соловьева А. Е. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

плакаты по темам, оборудование кабинета 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 
РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 

5. Термометр 

6. Гербарий. 

7. Коллекции полезных ископаемых 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного 

образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• формирование интереса к познанию; 

• формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам и свободам других; 

• выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

• создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

• развитие у школьников общекультурной компетентности; 

• развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

• осознание своего места в обществе; 

• познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

• формирование готовности к личностному самоопределению. 

 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют 

следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 

400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 



3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

1. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций по проведению 

цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.07.2023 № 74229). 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 

36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны 

быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся 

вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 



• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию 

в программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками 

деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1. соответствие датам календаря; 

2. значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, 

даты исторических событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

1. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в 

воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика 

и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. 

Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 

предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

• историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции 

прошлых поколений; 



• историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидуальных переживаний, и включает 

важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 

рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

• каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, 

вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, 

Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

• патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

• любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине; 

• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и 

народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и его 

проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

• доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

• благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в прошлые века, что стало 

сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 



5. Семья и семейные ценности 

• семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — 

взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, 

оказать помощь друг другу; 

• обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, помогать родителям; 

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О 

взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

• культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории; 

• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

• культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере 

(народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений 

людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о 

важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

• наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

• в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

• в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 



Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель 

будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех 

же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в 

сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, 

исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников 

совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и 

выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу грамотно организовать деятельность 

школьников на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, 

культура и история родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. 

Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь её — 

часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 



самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 

280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. 

Примеры выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, 

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» 

(«Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие 

профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О 

гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих 

родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти 

свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить 

заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества 

людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 

день психического здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в 

ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи 

одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным 

влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 



• Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных странах. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские 

традиции в России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

• День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных открытий для прогресса общества и 

развития человека. Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: 

телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, 

вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание 

расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его 

создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», 

«Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

• День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

• Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе — 

труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в 

семье (День матери)»). 

• День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; 

первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

• Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, 

в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-

работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»). 

• День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на 

борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они 

хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 

Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся («День памяти»). 

• День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, 

гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 



живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за 

Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

• День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, 

которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. 

Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

• День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на 

развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

• День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения предшествующим поколениям, которые не 

раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда 

Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время 

Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: 

любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, 

обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, 

участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, 

чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. 

Примеры народных промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до 

современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, 

цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы 

жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: 

дни памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие 

отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина»). 



Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; проявление 

заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-

исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции 

(сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, 

фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, 

представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу 

обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты 

(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 



Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, 

оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. Это позволяет совершенствовать 

функциональную грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 

отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил 

русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, 

России, ее истории и культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 



мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения 

при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание 

ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение 

находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии 

предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со 

сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 



Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и способствуют развитию кругозора младшего 

школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Разговоры о важном» 3-4 класс (2023-2024 год) 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

Дата Содержание  Деятельность учащихся 

1 День знаний 1 4.09 Наша страна предоставляет 

возможность каждому получить 

достойное образование. Обязательное 

образование в РФ 9 лет. 

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих 

знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского 

«У дверей школы». Беседа по вопросам: «Что привело 

подростка к дверям школы? Что мешает ему учится? Все ли 

дети в царское время были грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, 

сравнение с современной школой. Например: В. Маковский 

«В сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская школа», 

«Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская 

школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов 

«Сельская школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о 

Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос 

одноклассникам 

2 Там, где Россия 1 11.09 Историческая память народа и 

каждого человека. 

Героическое прошлое России: 

преемственность поколений в 

проявлении любви к Родине, 

готовности защищать родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. 

Обсуждение: почему был поставлен этот памятник? О чем 

думал Н. Масалов, спасая немецкую девочку? Какое значение 

для жизни народов Европы имела победа Советского Союза 

над фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как 



проявляется любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух 

Отечественных войн: 1812 и 1941-45 гг. – преемственность 

поколений. Организаторы партизанского движения Д. 

Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. Вершигора (на выбор). 

3 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

1 18.09 Проявление чувства любви к Родине 

советской молодежью. Юные 

защитники родной страны – герои 

Советского Союза. Зоя. 

Космодемьянская – первая женщина – 

герой Советского Союза. Качества 

героини: самопожертвование, 

готовность отдать жизнь за свободу 

Родины 

Рассматривание и описание героини картины художника Дм. 

Мочальского «Портрет Зои». Воображаемая ситуация: 

кинотеатр «Колизей», призывной пункт, набора в 

диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела 

поступить в диверсионную школу? Какими качествами 

должны были обладать люди, работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в 

Петрищеве. Интерактивное задание: События ВОВ – юные 

защитники Родины – герои Советского Союза – 

последователи Зои 

4 Избирательная 

система России 

1 25.09 Что такое избирательная система, 

какое значение имеют выборы для 

жизни государства, общества и 

каждого его члена; право гражданина 

избирать и быть избранным 

Свободные выборы отражают 

демократизм и справедливость 

российского государства, 

обеспечивают достойное будущее 

общества и каждого его члена. 

Принципы избирательной системы в 

нашей стране: демократизм, 

справедливость, 

всеобщность, личное участие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем 

рассказывают фотографии? Для чего создаются 

избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о 

выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? 

Знаменитые депутаты Государственной Думы (спортсмены, 

учителя, космонавты, актеры и др.)». Рассказ учителя о 

деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я 

был депутатом? О чем бы я заботился?». Рассказы-суждения, 

предложения участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены 

избирательной комиссии. Как мы готовим избирательный 

участок ко дню выборов? (работа с иллюстративным 



материалом и видео). Как мы встретим человека, который 

впервые пришел голосовать? 

5 День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

1 2.10 В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. 

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Почему великий писатель открыл для 

крестьянских детей школу. 

Особенности учения и общения 

школьников со своими учителями и 

между собой. Книги-учебники для 

обучения детей чтению 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение 

видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. 

Толстого, дерево бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками 

время, чем с ними занимался? (рассматривание 

фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки 

Л.Н. Толстого» (о своих рисунках рассказывают их авторы). 

6 О 

взаимоотношениях 

в коллективе  

1 9.10 Школьный класс - учебный коллектив. 

Ответственность за успешность 

каждого ученика, помощь, поддержка 

и взаимовыручка – качества членов 

коллектива. Роли в коллективе: 

умение руководить и подчиняться. 

Воспитание в себе умения 

сдерживаться, справляться с обидами, 

снимать конфликты. Детский телефон 

доверия 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что 

мы умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности 

коллектива: восстановление пословицы, объяснение е 

значения. Например: «В коллективе чужой работы не бывает», 

«Один и камень не поднимет, а миром – город передвинут»; 

«Согласие и лад – для общего дела – клад», «В одиночку не 

одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы» 

7 По ту сторону 

экрана 

1 16.10 Российскому кинематографу – 115 лет. 

Рождение «Великого немого» в 

России. Что такое киностудия? Кто и 

как снимает кинофильмы? Первые 

звуковые фильмы, которые знают и 

любят все: «Путевка в жизнь» 

(режиссер Н. Экк), «Чапаев» 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма 

«Приключения Электроника» (композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». 

Ролевая игра: «Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» 

(ответы детей от первого лица на вопросы: «Чем занимается 

режиссер? А оператор? А костюмер? А звукооператор? А 

композитор? 



(режиссеры – братья Васильевы), 

Какие бывают кинофильмы: 

документальные, 

художественные. Любимые детские 

кинофильмы. Музыка в кино 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из 

документальных фильмов, определение их темы, объяснение 

назначение: почему фильм называется документальным? Чем 

он отличается от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 

8 День спецназа 1 23.10 28 октября – День подразделений 

специального назначения. Страна 

гордится важной работой бойцов 

спецназа. Деятельность подразделений 

спецназа: поимка особо опасных 

преступников, террористов, 

освобождение заложников, различные 

поисково- спасательные работы; 

Обеспечение международных 

мероприятий (олимпиад, 

соревнований, встреч руководителей 

Деятельность известных 

спецподразделений: «Альфа», - 

борьба с террористами, освобождение 

заложников, поиск особо опасных 

преступников. «Дельфин» спецотряды 

морской пехоты – борьба с 

подводными диверсантами. «Град» – 

борьба с террористами, освобождение 

заложников. Способности и особые 

качества бойцов спецназа: физические 

(сила, ловкость, быстрота), волевые 

(выносливость, терпеливость, 

сдержанность, наблюдательность), 

умение пользоваться разными видами 

оружия. 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: 

«Важна ли работа спецназа?», «Почему нужно бороться с 

террористами, захватчиками заложников, охранять важные 

мероприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить физкультурное 

упражнения с нормой его выполнения при поступлении в 

спецназ. Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); подтягивание 

на перекладине (25 раз); отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец 

«Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком 

подразделение спецназа ты хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа» 

9 День народного 1 30.10 История рождения праздника. Минин Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной 



единства и Пожарский – герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Преемственность поколений: народ 

объединяется, когда Родине грозит 

опасность. Чувство гордости за 

подвиги граждан земли русской в 

1612 году и в 1941-1945 г. 

площади в Москве. Оценка надписи на памятнике: 

«Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодарная 

Россия». Диалог: вспомним значение слова «ополчение». 

Сравним две иллюстрации: ополчение 1612 года московское 

ополчение 1941 года. Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он 

непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание 

Козьмы Минина к нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания 

иллюстраций о подвигах А. Матросова (картина художника В. 

Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить 

портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День 

народного единства» 

10 Россия: взгляд в 

будущее. 

Цифровая 

экономика 

сегодня. «Умный 

дом» 

1 6.11 Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой лежит 

работа с цифровыми технологиями 

(интернет- экономика, электронная 

экономика). Что такое «умный город»: 

«умное освещение», «умный  

общественный транспорт», 

противопожарные датчики. Какое 

значение имеет использование 

цифровой экономики? Механизмы 

цифровой экономики: роботы 

(устройства, повторяющие действия 

человека по заданной программе); 

искусственный интеллект 

(способность компьютера учиться у 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей 

жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет 

компьютер? Какие профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, 

который сделал искусственный интеллект. Обсуждение: чем 

похожи изображения, сделанные человеком и компьютером; в 

чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, 

используя предложенные рисунки 



человека выполнять предложенные 

задания) 

11 День матери 1 13.11 Мать, мама – самый дорогой и 

близкий человек на свете. С давних 

времен мать и дитя – олицетворение 

нежности, любви, привязанности. 

Мадонна – мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к своему ребенку. 

История создания картины Леонардо-

да Винчи «Мадонна Литта». 

Нравственная истина и ценность: «У 

матери чужих детей не бывает»: 

защита, помощь, внимание со 

стороны матерей детям других 

матерей 

(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или 

другой по выбору). Беседа: «Почему мама для ребенка самый 

близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» 

«Мадонна Литта: «Какие чувства испытывает Мадонна, глядя 

на своего Сына? Какими словами можно описать взгляд 

Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не 

бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского 

«Мать». Беседа по вопросам: «Что можно рассказать о 

женщине, которая охраняет сон солдат, освобождавших ее 

село? Можно предположить, что она думает о своих детях-

солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ 

(например, семья Деревских усыновила 20 детей, в том числе 

17 из блокадного Ленинграда), Наша выставка: 

поздравительные открытки и плакаты «Ко дню матери» 

12 Что такое Родина?  1 20.11 Родина – это страна, государство, в 

котором живет человек, гражданин 

этого государства. Здесь прошло 

детство, юность, человек вступил в 

самостоятельную трудовую жизнь.  

Что значит «любить Родину, служить 

Родине»? 

Роль нашей страны в современном 

мире. Значение российской 

культуры для всего мира. Уникальные 

объекты природы и социума, 

вошедшие в список ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний 

великих людей о Родине и суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, 

узнавание, называние: Уникальные объекты природы России, 

вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные культурные 

объекты России, вошедшие в список ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем названия книг наших 

великих поэтов и писателей, напечатанных за рубежом 

(Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках 



13 Мы вместе 1 27.11 Историческая  память проявляется в 

том, что новое поколение людей 

стремится воспитать в себе качества, 

которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

Например, ценности добра, заботы, 

ответственности за жизнь, здоровье и 

благополучие ближних: «накорми 

голодного, напои жаждущего, одеть 

нагого, навестить больного – будь 

милосерден». Благотворительные 

организации в современной России 

(«Например, «Подари жизнь») 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность 

поколений? Что переходит из поколения в поколение? Что 

значит выражение «всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам 

картин К. Юона «Постройка дома», В. Бакшеева «За 

обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции 

трудового воспитания детей у разных народов»: 

рассматривание и оценка сюжетов картин А. Пластова 

«Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. Прянишникова 

«Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», Н. Пиманенко 

«Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на 

выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о 

благотворительном фонде «Подари жизнь». Беседа: «Как мы 

можем помочь больным детям?» 

14 Главный закон 

страны 

1 4.12 Конституция – главный закон страны. 

Права гражданина РФ: свобода 

вероисповедования, право на участие в 

управлении делами государства; право 

избирать и быть избранным; право на 

участие культурной жизни общества 

(доступ к культурным ценностям) 

Обязанность гражданина РФ как 

установленные законом правила, 

которые должен выполнять каждый 

гражданин. Обязанности школьника. 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: 

«Почему Конституцию называют главным законом 

государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые 

являются правами и обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина 

записаны в главном законе РФ? 

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с 

другими правами гражданина РФ (в соответствии с 

программным содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». 

Рассматривание иллюстраций и обсуждение рассказа учителя 

«Как берегли огонь в первобытном обществе?»: Почему 

наказывали дежурного, если он ночью у костра засыпал? 



Интерактивное задание: выберем суждения, которые 

рассказывают об обязанностях школьника. 

15 Герои нашего 

времени 

1 11.12 Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья, 

спасающего других: смелость, 

самопожертвование, ответственность 

за судьбу других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных времен. Герои 

мирного времени. Проявление 

уважения к героям, стремление 

воспитывать у себя волевые качества: 

смелость, решительность, стремление 

прийти на помощь 

Рассматривание памятников героям мирного времени. 

Например, памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); 

памятник героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), 

памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время 

(Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на 

выбор. Беседа: Почему героям принято ставить памятники? О 

чем они должны напоминать? 

Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких 

рассказов-напоминаний о героях Великой Отечественной 

войны. Например, И.А. Покрышкин (трижды герой 

Советского Союза), И. Кожедуб (трижды герой Советского 

Союза; К. Евстигнеев (дважды герой Советского Союза), А. 

Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин (на 

выбор). 

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить 

список героев, совершавших подвиги при исполнении 

служебного долга (например, С. Солнечников, Д. Маковкин, 

М. Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа А. Логвинов Д. 

Максудов – на выбор) и список героев – простых граждан, 

пришедшим на помощь (например, В. Грушин, А. 

Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 

памятника героям мирного времени. Какие цветы мы 

возложим к памятнику, что напишем на ленточке? 

16 Новый год - 

традиции разных 

народов России 

1 18.12 История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового года. 

Традиции Новогоднего праздника в 

разных странах мира: Швеции, 

Франции, Испания, Китай, Япония – 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому 

году? Что сделаем своими руками? Как поздравим детей 

детского сада (детского дома) с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о 

традиции встречи Нового года в странах мира 



(по выбору) 

17 От А до Я. 450 лет 

«Азбуке» Ивана 

Фёдорова 

1 25.12 Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник России, создатель 

первого печатного учебника для 

обучения детей славянской 

письменности. Трудности, с которыми 

пришлось встретиться 

первопечатнику. Особенности 

построения «Азбуки», правила, 

которые изучали дети в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует 

ученика: «…Если мои труды окажутся достойными вашей 

милости, примите их с любовью. А я готов трудиться и над 

другими угодными вам книгами, 

Интерактивное задание: используя высказывания И. 

Федорова, составить портрет первопечатника: каким он был, к 

чему стремился, какие желания были у него главными. 

«Помощи прося и поклоны творя, к коленям припадая и 

простираясь перед ними на земле; капающими из глубины 

сердца слезами моими ноги их я омывал»; «скорби и беды 

перенесу», лишь бы продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, 

которые изучали дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: 

«Можно ли назвать И. Федорова педагогом? Знал ли он, как 

нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и 

встретили бы И. Федорова, чтобы вы ему сказали? 

18 Налоговая 

грамотность 

1 15.01 Появление налогов связано с 

возникновением государства: это 

были средства для содержания 

органов власти, армии, чиновников. 

Ни одно государство не может 

обойтись без налогов, это – основа 

бюджета страны, основной источник 

дохода. Коллективные потребности в 

государстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного 

материала сформулировать ответ на вопрос «Что такое 

коллективные потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? 

Почему говорят, что уплата налогов - обязанность 

гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 

руб., а налог составляет восьмую часть, то сколько рублей 

будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? 

Почему говорят, что уплата налогов - обязанность 

гражданина?» 

19 Непокоренные 1 22.01 Блокада Ленинграда: 900 страшных Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва 



(блокада 

Ленинграда) 

 

дней: холод, голод, отсутствие 

электричества, ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде продолжалась: 

работал военный завод, убирали снег 

с улиц; по радио шли передачи 

«Говорит Ленинград»; работали 

школы, и дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; 

эвакуация детей. Посильная помощь 

детей взрослым: уход за ранеными, 

дежурство на крыше. Под грохот 

канонады продолжалась культурная 

жизнь блокадного Ленинграда: 

работала филармония, блокадный 

театр, в музеях проводились 

экскурсии, печатались газеты и книги, 

работали выставки картин 

ленинградских художников. 

Январь 1944 г – снятие блокады 

блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время 

салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном 

городе: дорога жизни, кабель жизни, наведение порядка на 

улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим 

«Ладога – дорога жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в 

грузовике? Куда везут детей? Какая стоит погода? Чем занят 

солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика 

Саши (12 лет), что работал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», 

чтение стихов Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем 

примечателен учебный класс; помощь детей взрослым (работа 

в госпитале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? 

(описание фактов о культурной жизни блокадного 

Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв 

блокады Ленинграда: как это было? 

20 Союзники России 1 29.01 Союзники современной России. 

Договор о коллективной безопасности 

– объединение государств, которые 

совместно борются с терроризмом. 

Научное сотрудничество России с 

Белоруссией, Китаем, Индией, Кубой. 

Экономическое сотрудничество 

государств с Россией: Китай, Турция, 

Белоруссия, Сирия. Культурное 

сотрудничество государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

Просмотр видео: подписание главами государств 

договора о сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к 

слову союзник. Сформулируем суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать 

товары, которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, 

Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; 

художественные выставки, выступления Большого театра за 

рубежом. 



художественные выставки, фестивали   

и конкурсы, выступления театров 

Интерактивное задание: восстановим пословицу. Например, «В 

одиночку — слабы, вместе — сильны». «Где большинство, 

там и сила». 

21 190 лет со дня 

рождения Д. 

Менделеева. День 

российской науки 

1 5.02 Роль научных открытий в жизни и 

развитии общества и человека. Д.И. 

Менделеев – великий химик, физик, 

метеоролог. Исследование ученым 

свойств веществ, атмосферы Земли, 

создание бездымного пороха. «Хобби» 

Менделеева: «чемоданных дел 

мастер», шахматист, художник 

(создатель новых красок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде 

данный предмет? С чего нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать 

предположение; посмотреть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – 

«Знать – значит предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; 

Н. Ярошенко «Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет 

Д.И. Менделеева (по выбору). Беседа: каким изображен 

Дмитрий Иванович? Какая обстановка его окружает? Можно 

ли представить, о чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет 

на воздушном шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый 

воздушный шар (стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание 

чемоданов, шахматы, рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел 

мастер»? Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? 

Можно ли по свободным занятиям ученого сказать, что он был 

разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 

22 Первооткрыватели 

– граждане России 

1 12.02 Первопроходцами называют людей, 

которые открывают, изучают и 

описывают новые территории Земли, 

а также космос; первыми делают 

важные научные открытия. Это 

мореплаватели, землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, 

изобретатели, ученые-медики 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки 

кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об 

отдельных событиях кругосветного путешествия Ю. 

Лисянского и И. Крузенштерна). Например, когда проходило 

путешествие, сколько оно длилось; в каких странах побывали 

моряки; праздник Нептуна; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к 



Проявление интереса и уважения к 

личности первооткрывателя, его 

чертам характера: 

целеустремленности, смелости, 

упорству 

ним составить рассказ о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто 

открыл радио? Кто первым вышел в открытый космос? Кем 

был Пирогов? Кем был Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. 

Нестерова «Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для 

обсуждения: каким изображен хирург? Почему центром 

картины является рука врача? Какие качества героя отразил 

художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – 

мореплавателей, землепроходцев, космонавтов, ученых 

23 День защитника 

Отечества 

1 19.02 Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление патриотических 

чувств, защиту Родины, охрану ее 

рубежей. Преемственность 

поколений. 

Страницы истории российской 

армии. «В жизни всегда есть место 

подвигу». Герои России мирного 

времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр 

соответствующего отрывка из фильма Комментарий детей: 

вызвало ли волнение эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии 

говорится в песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, 

Сталинградская битва, Курское танковое сражение, парад 

Победы на Красной площади (по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? 

Какие чувства испытывают люди разных поколений, 

освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе 

иллюстраций на тему «О героях мирного времени». 

Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. 

Солнечников (по выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, 

совершая подвиги, о каких-то наградах для себя? Назовем 

качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова 

напишем, как благодарность нашей армии за их службу? 

24 Как найти свое 

место в обществе. 

1 26.02 Школьная жизнь – подготовка к 

взрослой жизни в обществе. 

Просмотр видео: спортивные выступления детей 

(художественная гимнастика, спортивные танцы, синхронное 



«Я- в семейном и 

детском 

коллективе» 

Качества члена детского общества, 

которые помогают найти свое место в 

жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты хочешь, о 

чем мечтаешь, к чему стремишься, 

что для этого делаешь 

плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива 

помогают им достичь слаженности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое 

желание, листочек не подписывать. Сложим желания в 

чудесный мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, какие 

из желаний относятся наши ученики только к себе, а какие – 

ко всему классу. Много ли в нашем обществе эгоистов или 

большинство имеет желания, касающиеся благополучия 

других 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни 

этих детей – «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – 

для всех»? Кто из этих детей проявляет эгоизм? Кто – 

равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и 

поговорки. Какие качества характеризуют коллектив: соотнеси 

слово-качество с соответствующей пословицей. «С ремеслом 

спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые 

умения); «Веника не переломишь, а по пруту весь веник 

переломаешь» (согласованность, дружба); «Что одному 

трудно, то сообща легко» (взаимопомощь). «Без актива нет 

коллектива» (умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, 

чтобы в обществе жить в мире и согласии? 

25 Всемирный 

фестиваль 

молодежи 

1 4.03 Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность и 

справедливость!». История рождения 

Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность 

молодых людей общаться: поделиться 

своими планами на будущее, 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. 

Беседа: О каких идеях Фестиваля говорится в его гимне? (Мы 

открыты всему. Дружба, мир, солидарность. Молодежь – 

создатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый 

(1947, Прага), второй (1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – 

«Россия в советское время», «День Африки», «День Азии и 



рассказать о своей стране, о работе 

или учебе. На Фестивале проводятся 

различные мероприятия, собрания, 

диспуты, дружеские соревнования, 

концерты. Россия принимает гостей со 

всего мира дружелюбно и 

гостеприимно 

Океании», «День Европы», «Неграмотность в мире и борьба с 

ней». 2) Культурная программа – «Джазовый фестиваль», 

«Музыка будущего», «Танцевальная академия»; 

3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, 

шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» 

(работа с иллюстративным материалом): что увидят здесь 

гости Фестиваля. Беседа: Для каких ребят создана школа 

«Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был учеником этой 

школы, какое бы выбрал направление образования: Спорт? 

Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах 

зарубежные гости Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли 

отношение молодых людей разных стран о России? 

26 «Первым делом 

самолеты». О 

гражданской 

авиации 

1 11.03 Гражданской авиации России 100 лет. 

Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах, летописях. Мечта 

стать летчиком, покорить воздушное 

пространство свойственно как 

мужчинам, так и женщинам разного 

возраста. 

Первый самолет гражданской авиации 

в России. Типы современных 

самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как 

в воздух поднимается самолет? летали ли вы на самолете? 

Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, 

удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет 

сквозь время». Беседа: «Можно предположить, что на картине 

изображена семья – летчик и два его сына? Кем хотят стать 

мальчишки? Кто их «заразил» интересом к небу и полетам? 

Будут ли мальчишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый 

русский летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд 

Никитка, боярского сына Лупатова холоп», якобы смастерил 

себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 

(руководитель А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с 

новыми типами российских самолетов гражданской авиации. 



Задание: сравните современные самолеты с первыми 

гражданским самолетом АНТ-9 

28 Крым – дорога 

домой 

1 18.03 Крым на карте России. История 

присоединения Крыма к России. 

Крым – губерния России с 1783 года, 

когда у Белой скалы крымчане 

принесли присягу на верность России 

и ее императрице Екатерине Великой. 

Крым всегда оставался свободной 

частью России: было сохранено 

другое вероисповедание, знати 

присваивался титул дворянский титул. 

Россия построила Севастополь - 

крупнейший порт Крыма. 

Как живет сегодня Крым: Крымский 

мост, трасса Таврида, благоустройство 

городов, восстановление сельского 

хозяйства, народной культуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты 

птичьего полета. Беседа: Опишите, как выглядит полуостров 

Крым с высоты птичьего полета. 

Рассматривание иллюстраций и обсуждение рассказа учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, 

построенный при Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности 

Севастополя. Виртуальная экскурсия: проедем по Крымскому 

мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – 

Урок безопасности. Беседа: чему учатся дети на уроке 

безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: 

подберем слова для оценки искусства татарского народа 

28 Россия - здоровая 

держава 

1 1.04 Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Правила 

здорового образа жизни. 

Российское государство заботится о 

том, чтобы все граждане были 

здоровы, а Россия всегда называли 

здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские 

спортивные школы и центры, 

бассейны. Россия – мировая 

спортивная держава 

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, 

сформулируем правила здорового образа жизни. 

Например, пословицы и поговорки: «Двигайся больше — 

проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, делай 

зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; 

«Чтоб больным не лежать, нужно спорт уважать», «Кто 

излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто закаляется, 

здоровьем наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на 

две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и 

летом» предложите перечень подвижных игр, физических 

упражнений для проведения интересных, веселых и полезных 



прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню 

третьеклассника Пети (меню дано с нарушением баланса 

белков-жиров- углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). 

Рассказы детей, какую спортивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели 

заниматься? 

29 Цирк! Цирк! 

Цирк! 

1 8.04 Страницы истории цирка в России. 

Цирковые профессии и их знаменитые 

представители. Великий клоун Ю. 

Никулин. Первая женщина- 

укротительница тигров И. Бугримова. 

Просто ли стать цирковым артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о 

чем рассказывает мимика, выражение лица зрителей? Можно 

ли по фотографиям ответить на вопрос: «Почему все любят 

цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы 

истории цирка в России: XVIII век – появление русских 

бродячих артистов; первые стационарные цирки братьев 

Никитиных; самый старый цирк в Москве на Цветном 

бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. 

(Например, воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, 

укротитель, иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – по 

выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый 

цирк». Беседа: «Как вы понимаете слова в песне: «Голос 

цирка будто голос чуда, чудо не стареет никогда!» 

30 «Вижу Землю» 1 15.04 Первый космонавт России и мира: 

личность Ю.А. Гагарина. Причина, по 

которой космонавт решил написать 

книгу «Вижу Землю». Рассказ Юрия 

Алексеевича о своем детстве, 

взрослении и подготовка к полету. 

Как современный школьник может 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое 

слово, сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, 

сейчас знает весь мир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков 

из книги Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на 

тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его 



изучать планету Земля? слова: «Мы гордились, когда впервые что-нибудь получалось 

самостоятельно: удалось ли запрячь лошадь, насадить топор 

на топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; 

восприятие репродукций картин А. Леонова о космосе – по 

выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. 

Гагарин: Люди, 

будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 

31 215-летие со дня 

рождения Н. В. 

Гоголя 

1 22.04 Н.В. Гоголь – великий русский 

писатель. Его произведения 

сатирически освещают жизнь 

общества XIX века. Особенности 

характера писателя: застенчивость, 

склонность к мистике, стремление к 

уединению. Влияние склонности 

писателя к мистике, фантастике на 

сюжеты его произведений 

Знакомство и дружба с Пушкиным. 

Интерес детей к фантастическим 

(сказочным) произведениям. Особый 

стиль произведений Гоголя: 

обращение к читателю; диалоги, 

народность языка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: 

«Сравните изображение Гоголя на памятниках. Почему один 

называют «грустным», а второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед 

Рождеством». Беседа: есть ли среди героев сказочные? Что 

происходит с героями этой рождественской сказки? 

Напоминают ли эти события – народные волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: 

сравните два разных начала рассказа героя. Определите, какое 

начало более занимательное и привлекательное для читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел 

заколдованное место. Вот что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: 

рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, 

извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз… 

Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то 

обморочит; ей- богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и 

Жуковский у Пушкина в Царском селе». Беседа: «Чем 

занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь 

просил быть Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, 



определите по ним увлечения писателя 

32 Экологичное 

потребление 

1 29.04 Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы 

приносить ей как можно меньше 

вреда. Что значит – жизнь без 

отходов: отказ от ненужного, 

продление жизни вещей, сокращение 

потребления, повторное 

использование, переработка отходов, 

экономия природного материала 

(воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится 

седьмым континентом Земли». Беседа: вредит ли природе 

«седьмой континент» (мусорное пятно в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к 

покупкам вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них 

продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь 

отказываться от ненужного, но модного; подумать: можно ли 

мои старые вещи переделать; нужно, чтобы в доме было 

много разных продуктов; нужно покупать с умом, это 

сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и 

жизнь какой-нибудь одежды (например, свитера, брюк): 

покупка шерсти (материала); создание выкройки; пошив, 

покупка пуговиц, молнии; сдача вещи на продажу; перевозка 

вещи в магазин; покупка; через месяц ношения обливают 

жирным борщом; пятно не отстирывается; вещь 

выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным 

потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – 

это…» 

33 Труд крут 1 6.05 Страницы прошлого: трудились ли 

люди первобытного общества? Труд – 

основа жизни человека и развития 

общества. 

Не только талант определяет 

успешность трудовой деятельности. 

Человек должен иметь знания и 

умения, быть терпеливым и 

настойчивым, не бояться трудностей 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: 

«Может быть прав мальчик – герой мультфильма, что легко и 

хорошо жить, если тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание 

иллюстраций на тему «Жизнь первобытного общества». 

Беседа: каким трудом занимались первобытные люди? Какие 

цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. 

Вопрос для обсуждения: «Только ли талант художника 



(труд и трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. 

Человек должен любить свою работу 

и любую выполнять старательно и 

ответственно. В современных  

условиях значительная часть труда – 

работа коллективная 

определяет ценность его живописи?» (умение наблюдать, 

чувствовать цвет, форму, пространство, владеть кистью и 

красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На 

основе иллюстративного материала ответить на вопросы: 

«Как доказать, что деятельность хлебороба носит 

коллективный характер?», «При каком условии деятельность 

хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок 

о труде. «Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», 

«Не лежи на печи, будешь есть калачи», «Не делай наспех, 

сделаешь курам нас мех» 

34 Урок памяти 1 13.05 Зачем человеку историческая память? 

Может ли общество существовать без 

исторической памяти? Страницы 

героического прошлого, которые 

нельзя забывать. Преемственность 

поколений в области трудовой 

деятельности, образования, науки. 

Качества россиянина, которые 

переходят из поколения в поколение. 

Музеи, книги, произведения 

живописи как хранители 

исторической памяти. 

Память и профессия человека: 

знаменитые профессиональные 

династии России 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей 

школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: 

может ли человек и общество жить без памяти о прошлом? Что 

каждый из вас помнит о своем детстве? Эти воспоминания 

приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о 

героическом прошлом России с названием события. Какое 

чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность? Какие качества проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы 

Древней Руси с современной школой; число факультетов в 

МГУ имени Ломоносова в год его открытия и сегодня. 

Формулирование суждений: вклад в развитие общества 

научных открытий (например, радио, телевидения, 

компьютера). Дискуссия: может ли современное общество 

отказаться от музеев, книг, произведений живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные династии России 

(ученых, врачей, музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: 

«Почему дети выбирают профессии своих родителей? 



35 Будь готов! Ко дню 

детских 

общественных 

организаций 

1 20.05 История рождения советских 

общественных   организаций: 

«Звездочка», пионерская организация 

имени Ленина, комсомол. Участие 

общественных организаций 

(общественных движений) в жизни 

общества. Чем занимаются 

общественная организация 

(общественное движение) «Зеленая 

планета», «Детский орден 

милосердия», «Интеллект будущего». 

Наше участие в общественном 

движении детей и молодежи 

Просмотр видео: детские общественные организации 

Советского Союза: как они возникли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных 

движений. Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: какой 

деятельностью занимаются их члены. Предложим 

организациям дополнить их план мероприятиями. 

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, 

культура народов России. «Интеллект будущего»: конкурсы и 

соревнования. «Детский орден милосердия»: помощь детям, 

испытывающим трудности в учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали общественную 

организацию или общественное движение, какой бы выбрали 

девиз? 

36 Русский язык. 

Великий и 

могучий. 225 со 

дня рождения А. 

С. Пушкина 

1 27.05 А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Поэзия Пушкина известна и любима 

во всем мире. Условия жизни, которые 

повлияли на становление таланта 

поэта: влияние бабушки и няни; учеба 

в Царскосельском лицее. 

А.С. Пушкин - преобразователь 

литературного русского языка. Он 

приблизил его к народному языку, 

отошел от высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, 

переведенных на иностранные языки. Индивидуальное 

задание детям – перевод названий с английского 

(французского, немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов 

бабушки и няни Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем 

наблюдать, как Пушкин читает стихи няне. Рассмотрим 

рисунок Н. Ильина: «Пушкин и няня. Зимний вечер», 

прочитаем отрывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на 

лицейском экзамене». Беседа: «Увлечен ли поэт чтением 

своего стихотворения? Как реагирует Державин на его 

выступление?». Оценка слов Державина «Прекрасно! 

Великолепна! Господа, да это истинная поэзия!» 

Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии 

А.С. Пушкина, близость языка к народному, яркость, 

выразительность языка (на примерах из его произведений) 
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Программа по родному (удмуртскому) языку разработана  по требованиям ФГОС.  

В учебном плане на изучение предмета родной (удмуртский) язык в 3 классе 

отводится 68 уроков (первое полугодие 2 часа, второе полугодие 2 часа в неделю). 

Учебное пособие: «Удмурт кыл»  3 класс (2 раздела) Ю.Т.Байтерякова. – Ижевск: 

Удмуртия, 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

В результате изучения курса «Удмуртский язык» обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать родной язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. У них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к их грамотному 

использованию. Родной язык станет для учеников средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускника будут сформированы: 

– чувство гордости за свою малую и большую Родину, осознание своей этнической и 

российской гражданской идентичности; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– этические чувства (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других 

людей и сопереживания им); 

– уважительное отношение к родному языку, к истории и культуре своего народа; 

– положительное отношение к школе и к учебной деятельности; 

– мотивация к изучению родного языка – государственного языка республики; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной деятельности при 

продолжении изучения курса  родного языка на следующем уровне образования; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

обучению в школе, понимания необходимости изучения родного языка.  

 

 

 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты 

Овладение важнейшими универсальными учебными действиями (УУД): 

регулятивными, познавательными, коммуникативными. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В процессе изучения родного языка выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

–формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль, 

самокоррекцию; оценивать выполненные действия; рефлексировать; 

– работать в сотрудничестве с учителем и учащимися; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– самостоятельно адекватно контролировать и оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В процессе изучения родного языка выпускник научится: 

– использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (в учебниках, энциклопедиях, словарях, 

справочниках, Интернете); 

– уметь работать со схемами, таблицами, рисунками и умение составлять их самим; 

– осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире, родном крае, о 

себе, семье, друзьях и т.п., в том числе с помощью инструментов ИКТ; строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

– в объеме содержания курса наблюдать и находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое и сложное предложение; осуществлять анализ изучаемых объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

– обучиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

– записывать нужную информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять наблюдение, сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; на основе логических операций 

делать обобщения, выводы, умозаключения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах удмуртского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета.   

Выпускник научится: 

– использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; строить понятные для партнера 

высказывания;  

– задавать вопросы, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– сотрудничать со сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

– с учетом целей коммуникации наиболее точно передавать партнеру необходимую 

информацию; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Выпускник на уровне начального общего образования получит первоначальные 

представления о системе и структуре родного языка: познакомится с разделами изучения 

языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное. 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; характеризовать звуки родного языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться удмуртским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) 

анализ слов. 

Орфоэпия 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы удмуртского литературного языка в собственной речи и 

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

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

 

Состав слова (морфемика) 
Выпускник научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах корень, приставку, суффикс; 

различать словообразовательные и формообразовательные суффиксы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Лексика 
Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Морфология 
Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения,  наречия, 

числительные, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы но, нош, яке, оло, малы ке шуоно. 

 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

– безошибочно списывать текст объемом 80–85 слов; 
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– писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 – при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– по заданной теме, предложенному заголовку составлять текст (повествование, 

описание, рассуждение), самостоятельно озаглавливать текст; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку, теме, плану, рисунку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– написать изложение по прочитанному тексту в 75-80 слов; 

– написать сочинение на заданную тему из 15-20 предложений; 

– произвести проверку и корректировку написанных текстов, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи. 

 

Содержание учебного предмета 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
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прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, прочитанных 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин  и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. Специфические звуки удмуртского языка. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Ударение в удмуртских словах. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами.  Функция букв е, ё, ю, я. Буквы е, ё, ю, я – показатели 

мягкости согласных д, з, л, н, с, т. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков [д], [з], [л], [н], [с], [т]. 

Знакомство с удмуртским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Правильная постановка 

ударения в удмуртских словах (чаще на последний слог).  Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

– раздельное написание слов; 

– прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

– обозначение мягкости согласных д, з, л, н, с, т буквами  е, ё, ю, я, и; 

– правильное написание слов с аффрикатами ӟ, ӝ, ӵ; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
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Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков. Определение звуков [б], [в], [г], [ж], [ӝ], [к], [м], [п], [р], [ф], 

[х], [ц], [ӵ], [ш], являющихся всегда твёрдыми. Определение звуков [ӟ`], [ч`], [й`], 

являющихся всегда мягкими. Различение аффрикат  [ӝ], [ӟ`], [ӵ]. Определение парных и 

непарных по твердости – мягкости согласных звуков [д-д`], [з-з`], [л-л`], [н-н`], [с-с`], [т-

т`]. Различение звонких и глухих звуков. Определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков [б-п], [в-ф], [г-к], [ж-ш], [з-с], [д-т], [ӟ`-ч`], [ӝ-ӵ]. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение. 

Словообразующая функция ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного удмуртского языка.  

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения на письме мягкости 

согласных звуков буквами  ь, е, ё, ю, я, и. Функции йотированных гласных: обозначают 

мягкость согласных звуков, обозначают два звука. Способы обозначения на письме 

твёрдости согласных звуков буквами ӥ, э. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа кыз, 

кызь, пӧзьы; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (емыш, лемлет, югыт, люгы); в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание удмуртского алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Лексика.
1
 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря.  

Представление об однозначных и многозначных словах, синонимах и антонимах. 

Наблюдение за использованием в речи многозначных слов, синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, приставки, 

суффиксов (словообразовательных, словоизменительных).   

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Выделение имён 

собственных и нарицательных. Различение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам «кто?» (кин? кинъёс?) и «что?» (ма? мар? маос?). Изменение 

существительных по числам. Единственное и множественное число. Образование 

множественного числа  существительных. Изменение существительных по падежам. 

Различение падежей и их вопросов. Определение падежных суффиксов. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное (по вопросам и падежным суффиксам). 

Определение принадлежности имен существительных к простому и притяжательному 

склонению. 

Образование имён существительных. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Признаки прилагательного, значение и употребление в речи. 

                                                           

 



8 

 

Употребление прилагательных с существительными. Образование прилагательных. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения я (мон), 

ты (тон), он, она, оно (со), мы (ми), вы (тӥ), они (соос), значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Признаки глагола, значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Отрицательные формы глаголов, их образование.  Изменение глаголов по числам. 

Единственное и множественное число глаголов. Изменение глаголов по временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем, прошедшем и будущем времени (спряжение).   I и II спряжение глаголов, 

способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).  

Образование глаголов. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия.  

Числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и 

порядковые числительные. Простые и составные числительные, правописание простых и 

составных числительных. 

Послелог. Знакомство с наиболее употребительными послелогами (послелоги, 

обозначающие место происхождения действия: улын, вылын, азьын, берын, сьӧрын, куспын, 

шорын и др.) Употребление послелогов с существительными и местоимениями, их 

правописание. Функция послелогов: связь слов в предложении, образование падежных форм 

имен существительных и местоимений.  

Союз. Союзы и (но), а (нош), или (яке,  оло), потому что  (малы ке шуоно), их  роль в 

речи.   

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные (ивортӥсь), 

вопросительные (юан) и побудительные (ӧтён); по интонации: восклицательные (кеськон) и 

невосклицательные (кеськонтэм). 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения (основы 

предложения): подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами.  

Однородные члены предложения.  Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и (но), а (нош), или (яке,  оло). 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Сложное предложение  (общее представление). Образование сложных предложений.  

Различение простых и сложных предложений. 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– буквы ь, и, е, ё, ю, я после мягких согласных [д`] [з`] [л`] [н`] [с`] [т`];  

– буква е после твёрдых согласных; 

– мягкий знак (ь) после мягких согласных перед гласными ӧ, ы (льӧмпу, сьӧд, тӧдьы, 

пӧзьы);  

– буквы ӥ, э после твёрдых согласных [д] [з] [л] [н] [с] [т];   

– буквы ӝ, ӟ, ӵ, ӧ; 

– сочетания ӟа – ча, ӟо – чо, ӟу – чу; 
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– разделительные мягкий и твёрдый знаки (ъ, ь); 

– двойные согласные; 

– суффиксы -ос, -ёс, обозначающие множественное число существительных;  

– падежные суффиксы существительных;  

– письмо послелогов с существительными и местоимениями; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

– личные суффиксы глаголов; 

– написание сложных слов;   

– написание составных  числительных; 

– запятая между частями в сложном предложении. 

 

Развитие речи. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность). Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста как отражение главной мысли или темы текста. Последовательность 

предложений в тексте. Части текста. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности и структура. 

Знакомство с жанрами письма, поздравления, объявления. 

Стили текстов: художественный, научный. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения с элементами описания; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема раздела, урока 

 Текст.(6 ч) 

1.  Наблюдение за признаками текста. Текст-повествование. 

2.  План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

3.  Текст-описание. 

4.  Текст-рассуждение. 

5.  Входной контрольный диктант «Ас улос». 

6.  Работа над ошибками. Комплексная работа над структурой текста. 
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 Предложение. (6 ч)  

7.  Типы предложений по цели высказывания. Типы предложений по интонации. 

8.   Главные члены предложения. Признаки подлежащего и сказуемого, роль в 

предложении. 

9.  Предложения распространённые и нераспространённые. 

10.  Понятие об однородных членах предложения. 

11.  Р.Р. Сочинение текста-описания по плану и иллюстрациям учебника. 

12.  Работа над ошибками. Что узнали. Чему научились. 

 Состав слова. (10) 

13.  Понятие «родственные (однокоренные) слова». 

14.  Однокоренные слова. Корень однокоренных слов. 

15.  Суффикс – часть слова.  

16.  Суффиксы словообразовательные и формообразовательные.  

17.   Приставка – часть слова. Словообразовательные приставки. 

18.  Разбор слов по составу. 

19.  Понятие о сложных словах. Образование сложных слов. 

20.   Р.Р. Изложение с элементами описания. 

21.  Контрольный диктант «Лымы ныл». 

22.  Работа над ошибками. Проект «Яратоно вордскем гуртмы». 

 Морфология. Части речи.(41 ч) 

23.  Понятие об имени существительном. 

24.  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

25.  Собственные и нарицательные имена существительные. 

26.  Знакомство с жанром письма. 

27.  Изменение имён существительных по числам. 

28.  Изменение существительных по падежам. 

29.  Различение падежей и их вопросов. 

30.  Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

31.  Изменение существительных по падежам во множественном числе. 

32.  Определение и изменение существительных по падежам. 

33.   Р.Р. Изложение по составленному плану. 

34.  Диктант «Сьод куакаос» 

35.  Работа над ошибками. 

36.  Послелог как часть речи. Роль послелогов в речи. 

37.  Знакомство с наиболее употребительными послелогами. 

38.  Р.Р. Сочинение по иллюстрации и вопросительному плану. 

39.  Диктант «Эшъёс ке вань» 

40.  Работа над ошибками. 

41.  Понятие о местоимении. Роль местоимений в языке.  

42.  Личные местоимения.  

43.  Склонение личных местоимений. 

44.  Составление текста с использованием местоимений.  

45.  Понятие об имени прилагательном. 

46.  Употребление имён прилагательных с именами существительными. 
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47.  Роль и место имён прилагательных в предложении.  

48.  Образование имён прилагательных. 

49.  Образование имён прилагательных. 

50.  Составление текста по плану и опорным словам. 

51.  Контрольный диктант « «Зичы».  

52.  Работа над ошибками. 

53.  Понятие о глаголе. Лексико-грамматическое значение глаголов. 

54.  Изменение глаголов по числам. 

55.  Изменение глаголов по временам. 

56.  Изменение глаголов в  прошедшем  времени. 

57.  Изменение глаголов в настоящем времени. 

58.  Изменение глаголов в будущем времени. 

59.  Место глагола в предложении. 

60.  Образование глаголов от других частей речи. 

61.  Составление текста по иллюстрациям и опорным словам. 

62.  Проект по теме «Морфология» 

63.  Что узнали. Чему научились. 

 Повторение (5) 

64.  Годовой контрольный диктант «Тулыс» 

65.  Работа над ошибками. 

66.  Проект «Словарик для изучения  родного языка». 

67.  Повторение изученного за год. 

68.  Конкурс «Тодосчи» 

 
 

 

Оценочные материалы:  

 

1. Ю.Т.Байтерякова « 2-ти классын удмурт кылъя урокъёс». – Ижевск «Удмуртия» 

2003 

2. Ю.Т.Байтерякова Н.П.Векшина «3-ти классын удмурт кылъя урокъёс». – Ижевск 

«Удмуртия» 2006. 

3. Ю.Т.Байтерякова « 4-ти классын удмурт кылъя урокъёс». – Ижевск «Удмуртия» 

2003. 

 
 

 

 





 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 3 классов на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 
целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 
изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык 
как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию 
из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» 
обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школь-
ников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 
общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 
богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 
использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 
социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 
выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в фор-
мировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 
Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 
возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 
жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка обладает огромным 
потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовнонравственных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 
формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника 
непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием 
связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 
устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 
ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов 
— длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 
признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совер-
шенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 
первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 
письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития 
всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 
литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 
общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 
предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 3 классе — 170 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 
школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 
на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 
будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 



• приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 
языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 
духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

• овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 
говорением, чтением, письмом; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

• развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 
твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 
разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 
мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного состава 
в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 
Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных 
(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая 
часть слова (повторение изученного) Однокоренные слова и формы одного и того же слова 
Корень, приставка, суффикс — значимые части слова Нулевое окончание (ознакомление) 

Морфология 

Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 
единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 
рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 



существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 
существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, 
числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 
Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 
глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 
словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Вто-
ростепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 
нераспространённые. Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 
союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 
ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-
граммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 
(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

•  разделительный твёрдый знак; 

• непроизносимые согласные в корне слова; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 
наблюдения); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 
наблюдения); 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

•   раздельное написание частицы не с глаголами.   

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, 
отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 
собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 
парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком. 



Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, 
основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений 
в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.  Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 
текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 
русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального  
вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 



физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения; 

трудового воспитания: 

—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 
художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 
активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 
основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 
признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 
предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 
ситуации; 



—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 
материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 
информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-
руются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 
дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 
результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-
руются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 



—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 
оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—    объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

—    характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам; 

—    производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); 

—    определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 
соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в 
словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

—    различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова 
и синонимы; 

—    находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс; 

—    выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 
словам  разных частей речи; 

—    распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

—    определять значение слова в тексте; 



—    распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 
существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 
ударными окончаниями; 

—    распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 
единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

—    распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в про-
шедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по 
родам; 

—    распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов в тексте; 

—    различать предлоги и приставки; 

—    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

—    находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

—    распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить место 
орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила 
правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 
твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 
раздельное написание предлогов со словами; 

—    правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

—    писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 
правописания; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

—    формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и 
письменно (1—2 предложения); 

—    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 
определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной ин-
тонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие 
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

—    определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 
союзов и, а, но); 

—    определять ключевые слова в тексте; 

—    определять тему текста и основную мысль текста; 

—    выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 
смысловое содержание; 

—    составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

—    писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 
плану; 

—    объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

 



 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 класс 
 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Развитие речи 

1 Язык и речь  2   

2 
Текст. Предложение. 
Словосочетание 

 14 2  

3 Слово в языке и речи  19 1 2 

4 Состав слова  16 1 2 

5 Правописание частей слова  29 1 3 

6 Части речи   76  4 9 

7 Повторение.   14  1 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   10  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС 

 

Перечень 
разделов 

 

Номер 
урока 

 

 

Тема урока  

 

Кол-во 
часов 

Язык и речь 
2ч 

1 Наша речь. Виды речи 1 

 2 Наш язык. 1 

 Текст. 
Предложение. 
Словосочетан

ие 14ч 

3 Текст. 1 

 4 Типы текстов.  1 

 5 Предложение. 1 

 6 Виды предложений по цели высказывания. 1 

 7 Виды предложений по интонации 1 

8 Входная контрольная работа. 1 

 9 Работа над ошибками. Предложение с обращением 1 

 10 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

 11 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

 12 Простое и сложное предложения.  1 

 13 Простое и сложное предложения. 1 

 14  Словосочетание. 1 

 15 Словосочетание. 1 

 16 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

 Слово в 
языке и речи 

19ч 

17  Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. 

1 

 18 Синонимы и антонимы. 1 



 19 Омонимы. 1 

 20 Слово и словосочетание. 1 

 21 Фразеологизмы. 1. 

 22 Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова 

«Елочка».Обучающее изложение. 

1. 

 23 Части речи. 1 

 24  Имя существительное. 1 

 25 Имя существительное. 1 

 26 Глагол 1. 

 27 Что такое имя числительное? 1. 

 28 . Однокоренные слова. 1 

 29 Гласные звуки и буквы.  1 

 30 Согласные звуки и буквы.  1 

 31 Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

разделительного мягкого знака. 

1 

 32 Развитие речи.  Изложение повествовательного текста. 1 

 33 Обобщение и закрепление изученного 1 

 34 Проект «Рассказ о слове» 1 

 35 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и в речи» 1 

Состав слова 
16ч 

36 Что такое корень слова? 1 

 37 Как найти корень в слове?. 1 

 38 Сложные слова 1 

 39 Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 1. 

 40 Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 1 

 41 Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 

 

 42 Значение приставок. 1. 

 43 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

 44 Значение суффикса 1 



 45 Развитие речи.Сочинение по репродукции картины А.А. 

Рылова «В голубом просторе». 

2 

 46 Что такое основа слова?  1 

 47 Обобщение знаний о составе слова 1. 

 48 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1 

 49 Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе 

слова 

1 

 50 Обучающее изложение 1 

 51 Проект «Семья слов» 1 

Правописание 
частей слова 

29ч 

52 В каких значимых частях слова есть орфограммы? 1 

 53-55 Правописание слов с безударными гласными в корне. 3 

 56-59 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 4 

 60 Обучающее изложение 1 

 61-63 Правописание слов с непроизносимыми  

согласными в корне. 

3 

 64-65 Правописание слов с удвоенными согласными. 2 

 66 Развитие речи.Составление текста по репродукции картины 

В.М. Васнецова «Снегурочка». 

1 

 67 Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов» 1 

 68-71 Правописание суффиксов и приставок 4 

 72-73 Правописание приставок и предлогов 2 

 74 Правописание с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

 75-77 Разделительные твердый и мягкий знаки 3 

 78 Обучающее изложение. 1 

 79 Контрольный диктант по теме «Правописание частей 

слова» 

1 

 80 Проект «Составляем орфографический словарь» 1 

Части речи  

76 ч 

81 Части речи 1 



 82-83 Имя существительное и его роль в речи 2 

  84-85 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 2 

 86 Обучающее изложение 1 

 87 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

 88 Проект «Тайна имени» 1 

 89-90 Число имён существительных. 2 

 91-92 Род имён существительных. 2 

 93-94 Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после 

шипящих 

2 

 95 Обучающее изложение 1 

 96 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

 97 Склонение имен существительных 1 

 98-90 Падеж имен существительных 2 

 100 Сочинение по картине И.Я.Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка» 

3 

 101 Именительный падеж. 1 

 102 Родительный падеж. 1 

 103 Дательный падеж. 1 

 104 Винительный падеж. 1 

 105 Творительный падеж. 1 

 106 Предложный падеж. 1 

 107 Обучающее изложение 1. 

 108 Все падежи 1 

 109 Обобщение знаний 1 . 

 110 Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы.Полдень» 1 

 111 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

 112 Проект «Зимняя страничка» 1 

 113-114 Значение и употребление имен прилагательных в речи 2 

 115 Роль прилагательных в тексте 1 



 116 Текст-описание 1 

 117 Отзыв по картине М.А.Врубеля «Царевна-лебедь» 1 

 118 Род имен прилагательных 1 

 119-120 Изменение имён прилагательных по родам. 2  

 121-122 Число имён прилагательных  2 

 123-124 Изменение имён прилагательных по падежам 2 

 125-126 Обобщение знаний 2 

 127 Отзыв по картине А.А.Серов «Девочка с персиком» 1 

 128 Обобщение знаний 1 

 129 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

 130 Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 

 131 Личные местоимения. 1 

 132 Изменения личных местоимений по родам 1 

 133-134 .Мместоимение. 2 

 135 Обучающее изложение 1.  

 136-138 Значение и употребление глаголов в речи 3 

 139-140 Неопределенная форма глагола 2 

 141-142 Число глаголов 2 

 143 Времена глаголов. 1 

 144 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 1 

 145-146 Изменение глаголов по временам. 2 

 147 Обучающее изложение 1 

 148-149 Род глаголов в прошедшем времени 2 

 150-151 Правописание частицы не с глаголами 2. 

 152-155 Обобщение знаний 4 

 

 156 Контрольный диктант по теме «Глагол»  

Повторение.  157-158 Части речи 2 



14 ч. 

 159 Обучающее изложение 1 

 160 Обобщение изученного о слове, предложении 1 

 161 Правописание окончаний имен прилагательных 1 

 162 Правописание приставок и предлогов 1 

 163 Правописание безударных гласных 1 

 164 Правописание значимых частей слов 1 

 165 Итоговый контрольный диктант 1 

 166 Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова 1 

 167 Обучающее изложение 1 

 168 Текст  1 

 169 Сочинение по теме «Почему я жду летних каникул» 1 

 170 КВН «Знатоки русского языка»  



 

Контрольно-измерительный материал 

 

Контрольный диктант по теме «Предложение».(урок № 16) 

Осенью. 
     Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют глаз. 
Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В 
лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать свежим воздухом. 
 

Слова для справок: ходим, воздухом. 
Грамматическое задание 
1.Запиши цифрами, сколько слов в первом предложении. 
2.Слова русский, листья разделите для переноса. 
3.В третьем предложении подчеркните грамматическую основу, выпишите словосочетания. 
 
 
 
 

Контрольный    диктант по теме «Слово в языке и речи» (урок № 35) 
 

Прощание с осенью. 
     В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в саду 
деревья. 
     Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало нарядным. Две 
вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмёрзла. Хрустят листья и трава 
на тропе у дома. 
 
Слова для справок: стало, подмёрзла. 
Грамматическое задание 
1.В первом предложении подчеркните подлежащее и сказуемое, определите части речи. 
2.Выпишите из текста два однокоренных слова, выделите в них корень. 
3.Выпишите из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 
 
 

Контрольный диктант по теме «Состав слова» (урок № 48) 
 

   В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там легче добыть пищу. Голод 
убивает обычный страх. Люди перестают пугать осторожную лесную живность. Тетерев и 
куропатка залетают в хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно скачут в сад и огород. Ласки 
устраивают охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают щипать душистое сено из стогов. 
   Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она стала клевать крошки на 
столе. 
 
Слова для справок: постоянно. 
Грамматическое задание 
1.Разберите по составу слова: сторожка, зимний, душистое. 
2.Подберите однокоренные слова к слову лесную. 
3.Выпишите из текста два глагола с приставками. Приставки выделите. 



 
Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» (урок № 79) 

 
  Декабрь. Мороз. Кругом лежит снег. На деревьях пушистые снежинки. С берёз и осин листья 
давно опали. Только на дубах желтеют листья. Тишина. 
  Вдруг донеслась весёлая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к ней. 
Птичка кинулась в воду и пропала. Я решил, что она утонула. Но кто это бежит по дну речки? 
Это оляпка или водяной воробей. 
 
Слова для справок: оляпка. водяной. 
Грамматическое задание 
1.разберите предложение по членам: вариант 1 -  третье, вариант 2 – десятое. 
2.Разберите по составу слова осинка, переход. 
3.Найдите в тексте и подчеркните два слова с безударными гласными в корне, которые можно 
проверить. 
 
 

Контрольный   диктант по теме «Имя существительное»  (урок № 96) 
 

    Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет утром 
луч солнца, а друзья уже у реки. А вот и первая рыбка – ёрш. Ловили мальчики и крупную рыбу. 
Попадался окунь, лещ, сом. 
    Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. Только в 
овраге журчал ключ. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще. 
 
Грамматическое задание 
1.Запишите по два имени существительных женского, мужского и среднего рода. 
2.Запишите пять имен существительных с шипящим звуком на конце. 
3.Разберите по составу слова рыбка, тишина, лесною. 
 
 

Контрольный   диктант по теме «Имя существительное» (урок № 111) 

    Мы открыли гаражи и увидели летучую мышь. Это интересное животное. Днём летучая мышь 

спит. Широкие крылья закрывают зверька, как плащ. Гаснет последний луч. Наступает ночь. 

Летучие мыши ищут добычу. 

    Учёные пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в темноте.  

Залепляли глазки, нос. Мышь облетала опасные места. Когда мышь пищит, тончайший звук 

доходит до преграды и идёт назад. Чуткие ушки зверька ловят сигнал. 

 
Грамматическое задание 
1.Определите падеж имён существительных в последнем предложении. 
2.В первом предложении слово гараж разберите как часть речи. 
3.Разберите по составу слова интересное, глазки, находит. 
 

 

 



Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» (урок № 129) 

 

       Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке лёд. 

В долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах появились 

мягкие пуховки. 

       Выбежал на опушку робкий заяц. Вышли на поляну старая лосиха с лосёнком. Вывела 

медведица на первую прогулку своих медвежат. 

 

Грамматическое задание 
 1.Подчеркните в  предложении главные члены, выпишите словосочетания в четвертом 
предложении. 
 2.Замените прилагательные антонимами и запишите получившиеся словосочетания: трусливый 

мальчик, узкий ручей. 
 3.Определите род, число и падеж имён прилагательных в словосочетаниях сосновую шишку, 

крепким клювом. 
 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол» (урок №156) 

 

Весеннее утро. 

          Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А там за 

ночь зима да мороз свои порядки навели. Снегом покрыли поля и холмы. На деревьях сосульки 

развесили. 

           Засветило солнце и съело утренний лёд. По долине побежал весёлый, говорливый ручеёк. 

Вдруг под корнями берёзки он заметил глубокую норку. В норке сладко спал ёжик. Ёж осенью 

нашёл это укромное местечко. Он ещё не хотел вставать. Но холодный ручей забрался в сухую 

постельку и разбудил ежа. 

Грамматическое задание 

1.разберите  седьмое предложение по членам. 
2.Разберите слова по составу: засветило, утренний, берёзки. 

3.Определите время, число, лицо глаголов побежал, взглянешь, принесу. 

 

 



 

Итоговая комплексная работа от администрации 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык (в 2 частях). Учебник. 3 класс. Акционерное 
общество «Издательство «Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 
http://www.nachalka.com 
http://school-collection.edu.ru 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 
http://www.nachalka.com 
http://school-collection.edu.ru 

 



 





 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». 

С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность 

состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и 

общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения 

каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 

образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении 

фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 



Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 



расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 3 

классе — 34 часа (по 1 часу в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 



группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 

несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии 



Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет[1], видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 



прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 



Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 



выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 



понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п раздел Всего часов Из них 

   Проекты 

1. Знакомство с учебником 1 0 

2. Человек и Земля 21 1 

3. Человек и вода 4 1 



4. Человек и воздух 3 0 

5. Человек и информация 5 1 

  34 3 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование по технологии, 3 класс 

(1 час в неделю, всего 34  часа) 

Перечень 

разделов 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение(1 час) 1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 

учебником. Путешествуем по городу 

1 

 Человек и 

земля (21 ч) 

2 Архитектура  

Изделие: «Дом» 

1 

 3  Городские постройкиИзделие: «Телебашня» 1 

 4 ПаркИзделие: «Городской парк» 1 

 5,6  ПроектИзделия: «Качалка»,  «Песочница», 

 «Игровой комплекс», «Качели» 

2 

 7,8 

 

 

 

 

 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани 

Изделия:     «Строчка     стебельчатых    стежков», 

"Строчка петельных стежков»,   «Украшение 

платочка монограммой», «Украшение фартука». 

Практическая работа: «Коллекция тканей» 

2 

 9 Изготовление тканейИзделие: «Гобелен» 1 

 10 Вязание Изделие: «Воздушные петли» 1 

 11 Одежда для карнавалаИзделия: «Кавалер», «Дама» 1 

 12 Бисероплетение Изделия:   «Браслетик   

«Цветочки»,    «Браслетик «Подковки». 

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод» 

1 

 13 КафеИзделие: «Весы». Практическая работа: «Тест 

 «Кухонные принадлежности» 

1 

 14 Фруктовый завтракИзделие: «Фруктовый завтрак», 

«Солнышко в тарелке» (по выбору учителя). 

Практическая работа: «Таблица «Стоимость 

завтрака» 

1 

 15 Колпачок –цыпленокИзделие «Колпачок-

цыпленок» 

1 

 16 БутербродыИзделие:«Бутерброды»«Радуга на 

шпажке» (по выбору учителя) 

1 

 17 Салфетница Изделия: «Салфетница», «Способы 

складывания салфеток» 

1 

 18 Магазин подарков Изделия: «Солёное тесто», 

«Брелок для ключей» 

1 

 19 Золотистая соломка Изделие: «Золотистая 

соломка" 

1 

 20 Упаковка подарков.Изделие: «Упаковка подарков" 1 

 21 Автомастерская 

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

1 

 22 Грузовик .Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 1 



Практическая работа: «Человек и земля» 

Человек и вода 

– 4 часа 

23 Мосты Изделие, модель «Мост» 1 

 24 Водный транспорт Изделия: «Яхта», «Баржа» (по 

выбору учителя) 

1 

 25 Проект: Океанариум.Изделие: «Осьминоги и 

рыбки». Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

1 

 26 Фонтаны.Изделие: «Фонтан». 

Практическая работа: «Человек и вода» 

1 

Человек и 

воздух – 3 часа. 

27 Зоопарк.Изделие: «Птицы». 

Практическая работа: «Тест «Условные 

обозначения техники оригами» 

1 

 28 Вертолетная площадка.Изделие: «Вертолёт 

«Муха» 

1 

 29 Воздушный шар.Изделие: «Воздушный шар». 

Украшаем город (материал рассчитан на 

внеклассную деятельность) Изделия: «Композиция 

«Клоун»..Практическая работа: «Человек и воздух» 

1 

Человек и 

информация – 

5 часов 

30 Переплетная мастерская 

Изделие: «Переплётные работы» 

1 

 31 Почта 1 

 32 

33 

Кукольный театрПроект «Готовим спектакль» 

Изделие: «Кукольный театр» 

2 

 34 Афиша.Изделие «Афиша» 1 

 

 

Контрольно – измерительный материал к рабочей программе по технологии. 

Четверть Количество 

часов в 

четверть 

Количество 

контрольных 

тестов 

I 8 - 

II 8 1 

III 10 - 

IV 8 1 

Итого в год 34 2 

Количество часов в неделю – 1 час. 

 

 

Оценка письменных работ по технологии. 

ТЕСТЫ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 



 

Оценки: 

«5» - 87-100% 

«4» - 77-86% 

«3» - 50-76% 

«2» - менее 50% 

 

Итоговый тест №1 за первое полугодие 

28.12.2022 

1. Аппликация из цветной бумаги.  

а) детали склеиваются  

б) детали сшиваются  

в) детали сколачиваются гвоздями  

2. Что можно сделать из соломы?  
а)накрыть крышу  

б)сделать метлу  

в)сделать поделку  

3. Что необходимо для уроков труда?  

4. Швы для вышивания.  

а) «вперёд иголка»  

б)«назад иголка» 

в)« иголка в сторону»  

5. Что такое игольница?  

 а) подушечка  

 б)  ежиха  

 в) кактус  

6. Как можно размягчить пластилин?  

а) разогреть на батарее 

б) разогреть на солнце  

в) разогреть теплом своих рук  

7. Как правильно передавать ножницы?  

а) кольцами вперед  

б) кольцами к себе 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

1 2 3 4 5 6 7 

а в - а,б а в а 

 

 

Итоговый тест №2 за второе полугодие 

24.05.2023 

1. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а) аппликация 



б) эскиз 

в) рисунок 

г) муляж 

2. Выбери, кто работает с тканью: 

а) закройщица; 

б) швея; 

в) архитектор; 

г) повар; 

д) портниха; 

е) художник - модельер. 

3. Выбери инструменты при работе с конструктором: 

а) уголок; 

б) гаечный ключ; 

в) колесо; 

г) отвертка. 

4. Перечисли материалы для вышивки: 

а) ткань; 

б) нитки; 

в) ножницы; 

г) пяльцы. 

5. Какие виды разметки ты знаешь? 

а) по шаблону 

б) сгибанием 

в) сжиманием 

г) на глаз 

д) с помощью копировальной бумаги 

6. Что образует ряд стежков, уложенных друг за другом? 

а) рисунок 

б) шов или строчку 

7. Кто проектирует здания? 

а) архитектор 

б) строитель 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

1 2 3 4 5 6 7 



б а, б, 

д, е 

б,г а,б,в,г а,б,г,д б а 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология, 3 класс/Роговцева Н.И.,Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. общество 

«Издательство «Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/ 

5. Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6. Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7. Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://www.nachalka.com 

http://school-collection.edu.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





Пояснительная записка 

  

Программа внеурочной деятельности  «Профориентация» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

авторской программы Н.А.Гимадиевой «В мире профессий» (Сборник 

программ «Организация внеурочной деятельности в начальной школе». 

Методическое пособие/ составители А.П.Мишина, Н.Г.Шевцова. – М.: 

Планета, 2021 (Образовательный стандарт). В соответствии с требованиями 

Стандарта, Концепция и Программа общекультурного развития и воспитания 

учащихся являются ориентиром для формирования всех разделов основной 

образовательной программы начального общего образования. Программа 

кружка «Профориентация» разработана на основе авторской программы по 

«Тропинка в профессию» авт. С. И. Кондратенко. 

Представления о профессиях ребёнка 1-4 классов  ограничены его пока 

небогатым жизненным опытом. Между тем, в современном мире существует 

огромное количество видов труда. Ориентация в этом океане человеческих 

занятий является важнейшим звеном социальной адаптации ребёнка. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует 

воспитанию у детей представлений о разных профессиях как главной 

человеческой ценности. 

21 век поставили перед человеком и цивилизованным обществом 

множество сложных  и ответственных вопросов.  Речь идет о проблеме 

профессиональной ориентации  младших школьников в учебно-

воспитательном процессе. 

          В настоящее время в школе накоплен достаточно большой опыт форм и 

методов работы по профориентации старших школьников.  Однако в наш 

стремительный век, когда бурно изменяется экономика, актуальной  

становится целенаправленная работа по профессиональной ориентации  уже 

с воспитанниками младших классов. 

Особенность работы по профессиональной ориентации не заключают в 

подведении детей к выбору профессии. Главное – это развитие внутренних 

психологических ресурсов ребенка. 

         В начальной  школе, когда учебно-познавательная  деятельность 

становится ведущей, важно расширить представление о различных 

профессиях.  

В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными 

представлениями о мире профессий. Некоторые элементы профессиональной 

деятельности ему трудно понять, но в каждой профессии есть область, 

которую можно представить на основе наглядных образцов, конкретных 

ситуаций из жизни. 

На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой 

базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. 

Программа направлена не только на удовлетворение познавательного 

интереса младших школьников, но и способствует нравственному 



воспитанию учащихся, становлению активной гражданской позиции 

школьников, окажет неоценимую услугу как учителю, так и детям, и 

родителям. Преимущество программы в том, что она совмещает работу 

одновременно двух направлений: учебное - проектная деятельность и 

воспитательно-образовательное – знакомство с миром профессий. 

         Занятия по данной программе строятся с учётом возрастных 

особенностей и возможностей ребенка. 

Цель программы: формирование у обучающихся знаний о мире 

профессий и создание условий для успешной профориентации младших  

учеников  в будущем. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

−              формирование и развитие представления у детей о широком спектре 

профессий и их особенностях; 

−              формирование уважительного отношения к людям разных профессий 

и результатам их труда; 

−              расширение знаний детей о разных профессиях. 

Развивающие: 

−              Развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, 

их интересов и познавательной деятельности; 

−              Развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 

решения проблемы. 

Воспитательные: 

−              формирование положительного отношение к труду и людям труда; 

−              пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанных с 

профессиями, расширение знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов. 

Методы: 

•        объяснительно-иллюстративный; 

•        репродуктивный; 

•        частично-поисковый; 

•        исследовательский. 

Форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

•        фронтальная; 

•        индивидуально-фронтальная; 

•        групповая; 

•        индивидуальная. 

Формы работы: 

•        игры, загадки, беседы; 

•        практические упражнения для отработки необходимых навыков; 



•        выставки; 

•        мастер-классы. 

  

Программа внеурочной деятельности  «Тропинка в профессию» 

предназначена для учащихся 3 класса и составлена в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся, рассчитана на проведение 1 часа в 

неделю. 

Наполняемость в группе  10 человек. 

Возраст детей 9 лет. 

Режим работы  – 1 раз в неделю. 

Продолжительность 1 занятия – 45 минут. 

Место проведения – классная комната. 
  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

            Ожидаемые  результаты: 

•        участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 

деятельности; 

•        расширение кругозора о мире профессий; 

•        заинтересованность в развитии своих способностей; 

•        участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 

профессии; 

•        возможность попробовать свои силы в различных областях 

коллективной деятельности; 

•        способность добывать новую информацию из различных источников. 

     - полученные знания позволят детям ориентироваться в профессиях; 

- дети смогут оценивать свой труд; 

- дети получат знания и навыки, связанные с миром профессий. 

В процессе обучения и воспитания у учащихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности  является формирование умений: 

•        Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

этические нормы; 

•        В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности  является формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

•        Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

•        Проговаривать последовательность действий; 

•        Учиться высказывать своё предположение на основе работы с 

иллюстрацией; 

•        Учиться работать по предложенному учителем плану; 



•        Умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

  

Познавательные УУД: 

•        Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

•        Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

•        Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную 

информацию; 

•        Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе 

графических инструкций составлять словесные инструкции с 

последующим применением их в практической деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

•        Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме и письменной; 

•        Умение устанавливать контакт со сверстниками; 

•        Эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

•        Умение слушать собеседника; 

•        Обращаться за помощью в случае затруднения к учителю; 

Предметными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности  является формирование умений: 

•        Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

•        Выделять существенные признаки предметов; 

•        Сравнивать между собой предметы; 

•        Обобщать, делать несложные выводы; 

•        Определять последовательность действий. 

Формы учёта знаний, умений: 

−       Выполнение самостоятельной творческой работы. 

−       Традиционные выставки, приуроченные к календарным праздникам. 

−       Тематические выставки согласно тематического плана. 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

  

  



3 класс (34ч) 

  

Тема 1. Что такое профессия(2ч). Игровая программа. 

Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с 

пословицами: например: «Труд кормит человека, а лень портит..». Закончить 

пословицу: «Кто не работает (тот не ест). Стихотворения о профессиях. 

Загадка про предметы, которые используют люди разных профессий. Угадать 

профессии по первой букве. По пословице угадать профессию, например: 

«Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

Тема 2. У кого мастерок, у кого молоток (2ч). Беседа с элементами игры. 

Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с 

понятием «инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на 

кухне например, чайник, кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта 

(молоток, напильник, плоскогубцы). Игра: «Черный ящик». Дидактическая 

игра: подбери нужный инструмент к профессии. Итог. Разгадывание 

кроссворд об инструментах. 

Тема 3. Истоки трудолюбия (2ч). Игровой час. 

Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше 

назовет профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со 

словами: «Что будет, если….». Например, что будет, если повара перестанут 

готовить? Что будет, если врачи перестанут лечить? Физкультминутка. Игра: 

«Правильно дорисуй». 

Тема 4. Домашний помощник (2ч). Игра-конкурс. 

Введение в игру. Конкурс, кто каким делом занят. Дидактическая игра: «Кто 

чем занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение пауза». 

Сказки о том, как опасна лень (В.Пахнов). Инсценировки. Конкурс 

смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». Конкурс-эстафета: «Кто быстрее 

забьет гвоздь». 

Тема 5. Мир профессий (2ч). Викторина. 

Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщикам. Вопросы о 

профессии. 

Загадки о профессиях. 

Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору 

профессии). Конкурс: «отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. 

Игра эрудит (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот), в 

(врач). Итог награждение лучших игроков. 

Тема 6. Угадай профессию (2ч). Занятие с элементами игры. 

Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, 

например: хлеб-хлебороб, одежда-портной. Черный ящик (определить на 

ощупь инструменты). Конкурс художников. Подведение итогов. 

Тема 7. Какие бывают профессии (2ч).Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о 

профессиях. Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о 

строительных профессиях (столяр, плотник, сварщик). Рассказ по кругу. 



Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс архитекторов. Из 

одинакова числа геометрических фигур составить: дом, машинку и т.д.Итог. 

Тема 8. Куда уходят поезда (2ч). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном 

транспорте. Викторина об истории возникновения паровозов. Игра: «Что 

изменилось». Загадки о видах транспорта. Ролевая игра: «Проводник», 

«Машинист». Итог. Что нового мы сегодня узнали. 

Тема 9. Моя профессия (2ч). Игра «Поле чудес» 

Наши друзья-книги (1ч). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. 

Папирус, береста, бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с 

профессиями людей, которые создают книги (наборщик, печатник, 

переплетчик). 

Тема 10. Откуда сахар пришел (2ч). Беседа. 

Вводное слово воспитателя. Просмотр фильма. Обсуждение  растений,  из 

которых получают сахар. Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови 

профессию» (агроном, тракторист, шофер, химик, сахарный завод). Игра от А 

до Я (назвать профессии на все буквы алфавита). 

Тема 11. Турнир - профессионалов (2ч). Конкурс-игра. 

Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве 

определить профессию, например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс 

«Кинокомедия» (вставить название фильмов). Игра «Третий лишний» 

(программист, закройщик, компьютерщик). Конкурс пантомимы (изобразить 

профессию). Подведение итогов. 

Тема 12. Все профессии нужны, все профессии важны (3ч). Устный журнал. 

Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). 

Поэтическая (чтение стихов Д. Родарин «Чем пахнут ремесла», Маяковский 

«Кем быть?», художественное (просмотр мультимедиа о людях разных 

профессий)). Игра. Дискуссия  объясните пословицу: «Всякая вещь трудом 

создана». 

Тема 13. Стройка  (2ч). Конструирование. 

Вводное слова. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительными 

объектом. Виды строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о 

профессии. Знакомство со словами: бульдозер, экскаватор, подъемный кран и 

т. д. 

  

Тема 14. Операция «Трудовой десант» (1ч). Практикум. 

Вводное слова воспитателя. Создание двух бригад. Распределение участков 

между бригадами. Назначение ответственных. Техника безопасности. 

Выполнение работы по уборке территории. Подведение итогов. Поощрение. 

Тема 15. Уход за цветами (2ч).       Практика. 

Тема 16. Кулинарный поединок (2ч). Беседа по рецептам,  проект 

Беседа-игра «Варим борщ» (выбрать набор продуктов, кто быстрее). 

Конкурс: «А знаете ли вы?», «Сладкоежек», «Украсим торт», «Что в мешке». 

Проект 



  

Тематическое планирование  

  

№ Дата 

  

Тема Кол-во 

часов 

Форма проведения 

1-2   «Что такое профессия» 

  

2 игровые программы, проект 

3-4   «У кого мастерок, у кого 

молоток» 

  

2 беседа с элементами  игры, 

викторина 

5-6   «Истоки трудолюбия» 

  

2 игровой час 

7-8   «Домашний помощник» 

  

2 игра-конкурс,  сочинение 

9-

10-

11 

  «Мир профессии» 3 Викторина,  ролевая игра 

12-

13 

  «Угадай профессии» 2 занятие с элементами  игры 

14-

15 

  «Какие бывают 

профессии» 

  

2 занятие с элементами  игры 

16-

17 

  «Куда уходят поезда» 2 занятие с элементами  игры 

18-

19 

  «Моя профессия» 2 Игра «Поле чудес». Работа по 

текстам,  проект 

20   «Наши друзья-книги» 1 Экскурсия в  библиотеку 

21   «Откуда сахар пришел» 1 Презентация,  беседа 

  

22-

23 

  «Турнир- 

профессионалов» 

  

2 конкурс-игра 

24-

25 

  «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

  

2 дидактическая игра, изготовление 

сборника профессий 

26-

27 

  «Стройка» 2 Строим дом, конструирование 

28-

29 

  «Операция- десант» 2 практикум 

30-

31-

32 

  «Уход за цветами» 3 практикум 



33-

34 

  «Кулинарный поединок» 

  

  

2 Беседа по рецептам,  проект 

  
 

 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

КОЛИЧЕСТВО. 

Библиотечный фонд. 

        А. Я. Журкина, С.Н. Чистякова, Т.В. Васильева и др. Методика 

формирования профессионального самоопределения школьников на 

различных возрастных этапах. — Кемерово, 1996. 

1 

        О.В. Багрова. Введение в мир профессий. / О.В. Багрова. /  Волгоград. 

Издательство « Учитель», 2009 – 159с. 

1 

        Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они. /Т. А. Шорыгина – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007 -96с. 

1 

        Шалаева Г.П. Кем мне стать? Большая книга профессий. — М., 2010 1 

Технические средства обучения. 

        Интерактивная доска. 1 

        Мультимедийный комплекс. 1 

        Принтер. 1 

        Сканер. 1 

Экранно-звуковые пособия. 

        Презентации к занятиям.   

Материалы и инструменты 

        Наборы цветной бумаги, картона, ватманы.   

        Пластилин.   

        Ножницы, клей.   

        Образцы готовых изделий.   

        Картонные коробки для (конструирования)   

Оборудование класса. 

        Учительский стол, стул. 1 

        Ученические столы, стулья. 12 

        Доски  для  размещения образцов изделий и готовых поделок. 1 



        Шкафы для хранения необходимых материалов для занятий. 1 

 

 

 

 

 

Список литературы для учителя 

1.    Маршак С.Я. Сказки, песни, загадки. / С.Я. Маршак – М.: Издательство «Детская 

литература», 1987 – 192с. 

2.    Михалков С. Дядя Степа и другие. / С. Михалков – М.: Издательство «Детская литература», 

1989 -310с. 

3.    Носов Н. Приключение незнайки и его друзей. / Н. Носов – М.: Издательство «Детская 

литература», 1987 – 160с. 

4.    Родари Д. Чем пахнут ремесла? / Д. Родари –М.: Издательство «Детская литература», 1989 -

15с. 

5.    Успенский Э. Седьмая профессия Маши Филиппенко / Э. Успенский – «Стрекоза», 2000 – 

79с. 

6.    Френкель П.Л. Я расту. / П.Л. Френкель – М.: Издательство « Детская литература», 1986 – 

56с. 

7.    Чуковский К. Доктор Айболит. / К. Чуковский – М.: Издательство «Детская 

литература»,…1989-…с. 

  

  

Дополнительная литература: 

1.      Барсева Л.Б. Обучение сюжетно- ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 

развития / Л.Б. Барсева – Санкт- Петербург. Издательство «СОЮЗ», 2001 – 412с. 

2.      Багрова О.В. Введение в мир профессий. / О.В. Багрова. /  Волгоград. Издательство « 

Учитель», 2009 – 159с. 

3.      Блонский, П.П. Психология младшего школьника. [Текст]/ П. П. Блонский. - Воронеж: 

НПО «Модек», 1997. - 278с. 

4.      Каргина, З. А. Технология разработки образовательной программы дополнительного 

образования детей [Текст]/ З. А. Каргина // Внешкольник. – 2006. - № 5. – С. 11-15. 

5.      Катаева А.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонением в развитии / 

А.А. Катаева – М.: ВЛАДОС, 2001 – 220с. 

6.      Козлова М.А. Классные часы 1- 4 кл. /М.А. Козлова-М: Изд. «Экзамен», 2009. - 317с. 

7.      Сасова И.А. Экономика 2 кл. [ текст], тетрадь творческих заданий. / И.А. Сасова, В.Н. 

Земасенская. – М.: Вита-Пресс, 2007, 2008 

8.      Сборник авторских программ дополнительного обр. детей / Сост. А. Г. Лазарева. – М.: 

Илекса; Народное образование; Ставрополь: Сервисшкола, 2002. – 312с.Шорыгина Т.А. 

9.      Профессии. Какие они. /Т. А. Шорыгина – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007 -96с. 

  
 



 





Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся 
младших классов О. Холодовой «Умники и умницы» (модифицированной), с использованием 
методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – 

Программа третьего класса реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в 
соответствии с образовательным планом. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 
развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 
зрительного восприятия, воображения; 

3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 
доказывать свою точку зрения; 

4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 
нестандартные задачи; 

5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 
учащихся; 

6. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 
школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Материал каждого занятия рассчитан на 40минут. Во время занятий у ребенка происходит 
становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 
снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 
ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 
развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 
специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются 
занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, 
игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 
Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 
решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 
вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 
действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 
любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 
решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у 
всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты 



мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 
отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, 
потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 
могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, 
которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 
задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 
темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет 
сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 
заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 
включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 
повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 
задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объём времени, отводимого на изучение предмета в 3 классе, составляет 34 часа. В 3 
классе урок проводится 1 раз в неделю. 

 
 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 
самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 
но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

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

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 

Личностными результатами изучения курса в 3-м классе является формирование 
следующих умений: 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 



• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса в 3-м классе являются формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий . 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 
с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 
схем). 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса в 3-м классе являются формирование 
следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 



-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на 
развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их 
математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 
находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 
иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные 
нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших 
школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных 
и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей 
детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия. 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных 
процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все 
задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 
развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения 
и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 
умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 
оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 
трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 
зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 
применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 
учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 
определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 
запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 
закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 
геометрического характера; 



- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 
ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша 
от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 
рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 
частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 
буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 
речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 
этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 
материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 
доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 
логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 
объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 
учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 
формирование умений работать с алгорит-мическими предписаниями (шаговое выполнение 
задания). 

Модель занятия в 3 классе такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 
занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием 
физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих 
в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость 
внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 
психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 
невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны 
вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены 
немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-
познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, мышления 
(15минут) 

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 
необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 
углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, 
выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что 
степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 



Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 
двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 
различных заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут) 

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или построили 
при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по 
геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с 
натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к 
пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и 
совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и 
штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших рассказов по теме, 
продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - это и способ 
развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику 
рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объема материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

 

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 
развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону 
актуального развития. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 
этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 
сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 
развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 
пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 
формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 
предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 
восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 
памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 
увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 
развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 
устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 
явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 
существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 
закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 
развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 
дидактических игр. 



Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 
помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 
составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения 
давать несложные определения понятиям. 

Учебно – тематический план (34 часа) 

 

№ Тема Количество часов 

1.Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления. (вводный урок) 

1 

1.Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

5 

1.Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

 

5 

1.Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

 

5 

1.Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. 

5 

1.Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 
спичек. Рисуем по образцу. 

5 

1.Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций. 

 

5 

1.Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

3 

 Всего: 34 

 

 

Тематический план 

№ Название разделов, тем Всего, час Количество часов 

теория практика 

1 Выявление уровня развития внимания, 
восприятия, воображения, памяти и 
мышления. 

1 0,5 0,5 

2 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие 
мышления. 

1 0,5 0,5 

3 Тренировка слуховой памяти. 1 0,5 0,5 



Развитие мышления. 

4 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

1 0,5 0,5 

5 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 0,5 0,5 

6 Совершенствование воображения. 
Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу. 

1 0,5 0,5 

7 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 0,5 0,5 

8 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Тренировка 
внимания. 

1 0,5 0,5 

9 Развитие слуховой памяти. Развитие 
мышления. 

1 0,5 0,5 

10 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

1 0,5 0,5 

11 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 0,5 0,5 

12 Совершенствование воображения. 
Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу. 

1 0,5 0,5 

13 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 0,5 0,5 

14 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания 

Развитие мышления. 

1 0,5 0,5 

15 Развитие слуховой памяти. Развитие 
мышления. 

1 0,5 0,5 

16 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

1 0,5 0,5 

17 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных 
операий. 

1 0,5 0,5 

18 Совершенствование воображения. 
Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу. 

1 0,5 0,5 

19 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 0,5 0,5 



20 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

1 0,5 0,5 

21 Тренировка внимания. Развитие 
мышления. 

1 0,5 0,5 

22 Тренировка слуховой памяти. 
Развитие мышления. 

1 0,5 0,5 

23 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

1 0,5 0,5 

24 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 0,5 0,5 

25 Совершенствование воображения. 
Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу. 

1 0,5 0,5 

26 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных 
операций. 

Графический диктант 

1 0,5 0,5 

27 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

1 0,5 0,5 

28 Тренировка внимания. Развитие 
мышления. 

1 0,5 0,5 

29 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

1 0,5 0,5 

30 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

1 0,5 0,5 

31 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 0,5 0,5 

32 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 0,5 0,5 

33 Выявление уровня развития внимания, 
восприятия, воображения, памяти и 
мышления на конец учебного года. 

1 0,5 0,5 

34  

 

Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 0,5 0,5 

 
 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Для реализации программного содержания используется для обучающихся: 

1. О.А.Холодова Юным умникам и умницам (в 2-ух частях) 3 класс 

Для реализации программного содержания используется для учителя: 

1. О.А.Холодова Юным умникам и умницам (в 2-ух частях) 3 класс Методическое пособие 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Компьютер. 

4. Интернет-ресурсы. 

 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, использовать ценности физической 

культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, 

условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей 

обучающихся, педагогических работников на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных 

подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие 

их физической, психической и социальной природы, содействует 

укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию 

памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой 

и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального 

общего образования является формирование у обучающихся основ здорового 

образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение 

данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление 

и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение 

физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения 

физическим упражнениям разной функциональной направленности. 



Существенным достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений 

за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в 

приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и 

спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В 

процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные 

навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и 

учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования являются базовые 

положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей 

собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру 

программы по физической культуре в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-

ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном 

участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» обеспечивается программами по видам спорта, которые могут 

использоваться образовательными организациями исходя из интересов 

обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 



материально-технической базы, квалификации педагогического состава. 

Образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для 

модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в 

него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и 

современных традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам 

обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные 

для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися 

достигается посредством современных научно обоснованных инновационных 

средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных 

технологий и передового педагогического опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры составляет в 3 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

3 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры у древних народов, 

населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности  

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической 

культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на 

занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка 

нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. 

Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и 

утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических 

качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление 

организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из 

колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. 

Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на 

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами 

ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по 

наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в 

разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и левым 

боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба 

приставным шагом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье 

разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью 

вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки через 

скакалку назад с равномерной скоростью.  



Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища 

с изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с 

движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика  

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча 

из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения 

скоростной и координационной направленности: челночный бег, бег с 

преодолением препятствий, с ускорением и торможением, максимальной 

скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение 

плугом.  

Плавательная подготовка.  

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного 

плавания: кроль на груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и 

всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и 

лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и 

передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и 

передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение 

футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов 

спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  
 

 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

• становление ценностного отношения к истории и развитию 

физической культуры народов России, осознание её связи с трудовой 

деятельностью и укреплением здоровья человека;  

• формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

• проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую 

помощь при травмах и ушибах; 

• уважительное отношение к содержанию национальных подвижных 

игр, этнокультурным формам и видам соревновательной 

деятельности;  

• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни;  

• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния 

занятий физической культурой и спортом на их показатели. 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

• понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних 

людей в современных спортивных соревнованиях;  



• объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять 

способы её регулирования на занятиях физической культурой;  

• понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок;  

• обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

выполнять правила поведения на уроках физической культуры, 

проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки; 

• вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты 

по учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• организовывать совместные подвижные игры, принимать в них 

активное участие с соблюдением правил и норм этического 

поведения;  

• правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных 

заданий;  

• активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе 

выполнения физических упражнений и технических действий из 

осваиваемых видов спорта;  

• делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• контролировать выполнение физических упражнений, 

корректировать их на основе сравнения с заданными образцами;  

• взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых 

действий правилам подвижных игр;  

• оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

3 КЛАСС 



К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

• соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и 

плавательной подготовки;  

• демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать 

их целевое предназначение на занятиях физической культурой;  

• измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;  

• выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, 

объяснять их связь с предупреждением появления утомления; 

• выполнять движение противоходом в колонне по одному, 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в 

движении; 

• выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в 

правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и 

правым боком, спиной вперёд;  

• передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным 

шагом в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

• демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и 

попеременно на правой и левой ноге;  

• демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения 

танцев галоп и полька;  

• выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной 

скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски 

набивного мяча из положения сидя и стоя;  

• передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, 

спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

• выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча 

снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча 

змейкой);  

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях.  
 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ разделы 1 

четверть 

кол-во 

уроков 

2 

четверть 

кол-во 

уроков 

3 четверть 

кол-во 

уроков 

4 

четверть 

кол-во 

уроков 

Итого 

кол-во 

уроков 

1 легкая атлетика 15   11 26 

2 Гимнастика 1 23 7  31 

3 Лыжная подготовка  1 22  23 

4 игры на основе футбола 6   1 7 

5 игры на основе баскетбола    2 2 

6 игры на основе волейбола   1 5 6 

7 Подвижные игры 2  1 4 7 

 итого 24 24 31 23 102 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по  физической культуре 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 

 

Организационно-методические требования на уроках физической 

культуры 

1 

2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 

3 Техника челночного бега 1 

4 Тестирование челночного бега 3 х 10 м 1 

5 Способы метания мешочка (мяча) на дальность 1 

6 Тестирование метания мешочка на дальность 1 

7 Пас и его значение для спортивных игр с мячом 1 

8 Спортивная игра «Футбол» 1 

9 Прыжок в длину с разбега 1 

10 Прыжок в длину с разбега на результат 1 

11 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега 1 

12 Контрольный урок спортивной игре «Футбол» 1 

13 Тестирование метания малого мяча на точность 1 

14 Тестирование наклона вперед из положения стоя 1 

15 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с 1 

16 Тестирование прыжка в длину с места 1 

17 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись 

1 

18 Тестирование виса на время 1 

19 Подвижная игра «Перестрелка» 1 

20 Футбольные упражнения 1 

21 Футбольные упражнения в парах 1 

22 Различные варианты футбольных упражнений в парах 1 

23 Подвижная игра «Осада города» 1 

24 Броски и ловля мяча в парах 1 

25 Закаливание 1 

26 Ведение мяча 1 

27 Подвижные игры 1 



28 Кувырок вперед 1 

29 Кувырок вперед с разбега и через препятствие 1 

30 Варианты выполнения кувырка вперед 1 

31 Кувырок назад 1 

32 Кувырки 1 

33 Круговая тренировка 1 

34 Стойка на голове 1 

35 Стойка на руках 1 

36 Круговая тренировка 1 

37 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине 1 

38 Лазанье и перелезание погимнастической стенке 1 

39-40 Прыжки в скакалку 1 

41 Прыжки в скакалку в тройках 1 

42 Лазанье по канату в три приема 1 

43 Круговая тренировка 1 

44 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке 1 

45-46 Варианты вращения обруча 1 

47 Круговая тренировка 1 

48 Организационно-методические требования на уроках по лыжной 

подготовке 

1 

49-50 Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок 1 

51-52 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжных палок 1 

53-54 Повороты на лыжах переступанием и прыжком 1 

55-56 Попеременный двухшажный ход на лыжах 1 

57-58 Одновременный двухшажный ход на лыжах 1 

59-60 Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной 

стойке на лыжах 

1 

61-62 Подъем «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах 1 

63-64 Передвижение и спуск на лыжах «змейкой» 1 

65-66 Подвижная игра на лыжах «Накаты» 1 

67-68 Спуск на лыжах со склона в низкой стойке 1 

69 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 1 

70 Контрольный урок по лыжной подготовке 1 

71 Полоса препятствий 1 

72 Усложненная полоса препятствий 1 

73 Прыжок в высоту с прямого разбега 1 

74 Прыжок в высоту с прямого разбега на результат 1 

75 Прыжок в высоту спиной вперед 1 

76 Прыжок в высоту спиной вперед 1 

77 Эстафета с мячом 1 

78 Подвижные игры 1 

79 Броски мяча через волейбольную сетку 1 

80 Подвижная игра «пионербол» 1 

81 Волейбол как вид спорта 1 

82 Подготовка к волейболу 1 

83 Контрольный урок по волейболу 1 

84 Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу» 1 

85 Броски набивного мяча правой и левой рукой 1 

86 Тестирование виса на время 1 

87 Тестирование наклона вперед из положения стоя 1 



88 Тестирование прыжка в длину с места 1 

89 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись 

1 

90 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с 1 

91 Знакомство с баскетболом 1 

92 Тестирование метания малого мяча на точность 1 

93 Спортивная игра «Баскетбол» 1 

94 Беговые упражнения 1 

95 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 

96 Тестирование челночного бега 3 х 10 м 1 

97 Способы метания мешочка (мяча) на дальность 1 

98 Спортивная игра «Футбол» 1 

99 Подвижная игра «Флаг на башне» 1 

100 Бег на 1000 м 1 

101 Спортивные игры 1 

102 Подвижные и спортивные игры 1 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 

125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8  5,9-6,3  6,4 и 

больше 

6,2 6,3 – 6,5 6,6 и 

больше 

Бег 1000 м, мин. с 5.30,0 5.31,0-

6.00,0 

6.01,0 и 

меньше 

6.30,0 6.31,0-

7.00,0 

7.01,0 и 

больше 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.01,0-

8.30,0 

8.31,0 и 

больше 

8.30,0 8.31,0-

9.00,0 

9.01,0 и 

больше 

 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Классная магнитная доска. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

оборудование спортзала 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса внеурочной деятельности для третьего класса «Функциональная грамотность» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями к основной образовательной программе 

начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержания для 

достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни 

общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия 

на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 
Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 



ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 
получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 
понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а 
также для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена для 
реализации в 3 классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 1 часе в неделю). 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественно-научной 
грамотности, во втором полугодии – по формированию математической и финансовой грамотности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные тексты; 

основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на 
вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 
прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности 
жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды 
облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни 
государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы 
(выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия 
семейного бюджета. 

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение значений 
математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их 
значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и 



уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, 
стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов.  
 

Личностные результаты изучения курса: 
– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  
–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  
–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  
 

Метапредметные результаты изучения курса:  
Познавательные:  

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 
проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 



– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
 

Регулятивные:  
– проявлять познавательную и творческую инициативу;  
– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 
 

Коммуникативные:  
– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 



– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

 
Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 
– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления;  
– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 
человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  
– представление о семейных расходах и доходах;  



– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
– представление о различных видах семейных доходов;  
– представление о различных видах семейных расходов; 
– представление о способах экономии семейного бюджета. 
 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 
постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 
формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 
познания. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Обучение ведется на безотметочной основе. 
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

• поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 
положительные результаты; 

• результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 
которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

• косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 
успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и другим 
предметам. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

•  

№ 

п/п 

Дата 

 Тема 
Формируемые умения  

план факт  

Блок «Читательская грамотность» 

1   Про дождевого червяка – Определять тип текста; 

– дополнять предложение словами из текста; 

– определять периоды развития дождевого 

червя на основе теста; 

– объяснять, почему дождевые черви – это 

настоящие сокровища, живущие под землёй;  

– определять на основе теста способ питания 

дождевых червей; 

– находить предложение, соответствующее 

рисунку; 

– выбирать утверждения, соответствующие 

тексту; 

– составлять вопрос по содержанию текста; 

– называть дополнительные вопросы, ответов 

на которые нет в тексте. 

 

 



3   Кальций – Работать с кластером; 

– Дополнять предложение словами из текста; 

– определять, что такое минерал; 

– называть стройматериалы, содержащие 

кальций; 

– объяснять значение слова; 

– выбирать утверждения, которые 

соответствуют прочитанному тексту; 

– составлять предложения по рисунку; 

– составлять вопрос по содержанию текста и 

записывать ответ на составленный вопрос. 

5   Сколько весит облако? – Определять тип текста; 

– определять, что вынесено в заглавие – тема 

или главная мысль; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– дополнять предложения; 

– выбирать вопросы, на которые можно найти 

ответы в тексте; 

– дополнять план текста; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– составлять вопрос по содержанию текста и 

записывать ответ на составленный вопрос; 

– определять название книг с достоверными 



сведениями. 

7   Хлеб – всему голова – Определять тип текста; 

– определять, что вынесено в заглавие – тема 

или главная мысль; 

– записывать пословицы о хлебе; 

– записывать предложение, которое 

соответствует рисунку; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– составлять вопрос по содержанию текста и 

записывать ответ на составленный вопрос; 

– работать с толкованием слова; 

– определять порядок следования 

предложений; 

– называть хлебобулочные изделия. 

 

 

9   Про мел – Заполнять кластер о происхождении мела; 

– составлять вопрос по готовому ответу; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 

– работать с толкованием слова; 

– соединять части предложений и определять 



их порядок; 

– составлять план текста в виде вопросов; 

– составлять вопрос по содержанию текста и 

записывать ответ на составленный вопрос. 

11   Про мыло – Дополнять предложение; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 

– соединять части предложений и определять 

их порядок; 

– находить в тексте предложение, которое 

соответствует рисунку; 

– находить в тексте предложение по заданному 

условию; 

– дополнять текст по заданному условию; 

– определять даты принятия гербов. 

 

13   История свечи – Давать определение слова; 

– записывать ответ на поставленный вопрос; 

– определять слово по его лексическому 

значению; 

– называть вещества, которые используют при 

изготовлении свечей; 

– выбрать вопросы, на которые можно найти 

ответ в тексте; 



– составлять вопросы и находить ответы в 

тексте; 

– соединять части предложений и определять 

их порядок; 

– заполнять кластер по рисункам на основе 

прочитанного текста; 

– называть правила безопасности при 

использовании свечей; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– отвечать на поставленный вопрос. 

15   Магнит – Давать определение слова; 

– дополнять предложение; 

– находить ответ на поставленный вопрос; 

– объяснять значение словосочетания; 

– с помощью текста находить отличия между 

предметами; 

– называть предметы, о которых говорится в 

тексте; 

– рассказывать о прочитанном произведении. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

2   Дождевые черви – Называть части тела дождевого червя; 

– объяснять, какую роль играют щетинки в 

жизни животного; 

– рассказывать, чем питается дождевой червь; 



– объяснять, почему во время дождя дождевые 

черви выползают на поверхность земли; 

– наблюдать, как дождевые черви создают 

плодородную почву; 

– заполнять таблицу-характеристику на 

дождевого червя. 

4   Полезный кальций – Заполнять таблицу; 

– дополнять предложение; 

– определять с помощью опытов, что 

происходит с костями и скорлупой яйца, если 

из них удалить кальций; 

– составлять суточное меню с молочными 

продуктами; 

– дописывать вывод о необходимости кальция 

для организма. 

6   Про облака – С помощью опыта показывать образование 

облаков; 

– объяснять, почему облака увеличиваются в 

размере; 

– называть явления природы; 

– называть виды облаков; 

– определять погоду по облакам.  

8   Про хлеб и дрожжи – Называть внешние признаки сходства и 

различия ржи и пшеницы; 



– описывать внешний вид ржаного и 

пшеничного хлеба; 

– определять наличие дырочек в 

хлебобулочных изделиях; 

– давать определение слову «дрожжи»; 

– проводить опыт, показывающий влияние 

температуры на процесс брожения; 

– проводить опыт, показывающий влияние 

сахара на процесс брожения; 

– проводить опыт, доказывающий образование 

углекислого газа при брожении; 

– проводить опыт, доказывающий, что вкус и 

качество хлеба зависят от выдержки теста. 

10   Интересное вещество – мел – Определять внешние признаки мела; 

– доказывать, что мел не растворяется в воде; 

– называть, из чего состоит мел; 

– доказывать, что мел содержит карбонат 

кальция; 

– определять состав мела; 

– называть области применения мела. 

12   Чем интересно мыло и как оно 

«работает» 

– Называть виды мыла; 

– исследовать мыло в сухом виде; 

– показывать, что при намокании мыла 

появляется пена; 



– проводить опыт, доказывающий, что мыло 

очищает воду от масла; 

– проводить опыт, доказывающий, что мыло 

уменьшает поверхностное натяжение воды; 

– исследовать с помощью лупы мыльные 

пузыри; 

– доказывать, что мыльные пузыри образуются 

из жидкого мыла. 

 

14   Про свечи – Рассказывать о строении свечи; 

– рассказывать о зонах пламени свечи; 

– объяснять, почему гаснет свеча; 

– объяснять, почему внутри ёмкости 

поднимается вода; 

– объяснять, почему происходит возгорание 

дыма. 

16   Волшебный магнит – Называть виды магнитов; 

– определять опытным путём, какие предметы 

притягивает магнит; 

– доказывать с помощью опыта, что магнитная 

сила действует через стекло и другие 

предметы; 

– показывать с помощью опыта, что магнит 

может намагничивать металлические 



предметы; 

– рассказывать о том, что магнит имеет два 

полюса; 

– показывать с помощью опыта, как можно 

создать компас. 

 

 

 

 

Проверочная работа 

17   Проверь себя – Ориентироваться в понятиях, изученных в 

первом полугодии; 

– применять полученные знания в 

повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать свои действия 

в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

Блок «Финансовая грамотность» 

18   Что такое «бюджет»? – Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «бюджет», «налоги»; 

«дефицит», «профицит»; 

– понимать, из каких уровней состоит 



бюджетная система России; 

– объяснять, откуда берутся деньги в 

госбюджете и куда они расходуются; 

– выдвигать свои предположения и уметь 

аргументировать свой ответ; 

– уметь слушать и слышать собеседника. 

20   Семейный бюджет – Объяснять значение понятия «семейный 

бюджет»; 

– понимать, как в семье появляются доходы; 

– делить расходы на «обязательные», 

«желаемые и «непредвиденные»; 

– заполнять кластер; 

– формулировать высказывание в устной и 

письменной речи на заданную тему. 

22   Откуда в семье берутся деньги? 
Зарплата 
 

– Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «заработная плата», 
«фиксированная зарплата», «аванс», «премия» 
и «гонорар»;  
– анализировать данные, представленные в 
виде графика; 
– приводить примеры различных профессий; 
– объяснять, отчего может зависеть размер 
заработной платы. 

24   Откуда в семье берутся деньги? – Понимать и правильно использовать 



Пенсия и социальные пособия финансовые термины: «пенсия», «досрочная 
пенсия», «пособие»;  
– на доступном для третьеклассника уровне 
определять основание для назначения 
досрочной пенсии; 
– называть пособия, которые получают 
граждане нашей страны; 
– определять, какие пособия относятся к 
регулярным, а какие – к эпизодическим. 

26   Откуда в семье берутся деньги? 

Наследство, вклад, выигрыш 

–– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «случайный доход», 

«выигрыш», «клад», «наследство» и 

«движимое и недвижимое имущество»;  

– понимать, что выигрыш облагается налогом; 

– иметь представления о налогах, которые 

человек должен заплатить от доходов, 

полученных в виде выигрыша; 

– понимать, как должен поступить человек, 

нашедший клад; 

– называть предметы, которые человек может 

получить в наследство. 

28   На что тратятся семейные деньги? 

Виды расходов 

–– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «обязательные 

расходы», «желаемые расходы», 



«непредвиденные расходы», 

«текущие расходы», «капитальные расходы», 

«чрезвычайные расходы», «ежемесячные 

расходы», «ежегодные расходы», «сезонные 

расходы», «разовые расходы», 

– определять, к какой группе относятся те или 

иные расходы. 

 

30   На что тратятся семейные деньги? 

Обязательные платежи 

– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «коммунальные 

платежи», «тариф», «штрафы», «налоги»;  

– объяснять, почему обязательные платежи 

нужно платить вовремя; 

– на примере различных ситуаций определять 

вид обязательного платежа. 

32   Как сэкономить семейные деньги? – Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «экономия семейного 

бюджета», «продовольственные товары», 

«непродовольственные товары»;  

– формулировать простые правила экономии 

семейного бюджета; 

– на доступном для третьеклассника уровне 

объяснять, почему необходимо экономить 

семейный бюджет. 



Блок «Математическая грамотность» 

19   Расходы и доходы бюджета – Определять дефицитный и профицитный 

бюджет; 

– анализировать данные, представленные на 

инфографике, и на основе этих данных 

заполнять таблицу; 

– выполнять вычисления по таблице; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел; 

– составлять задачу по предложенному 

решению; 

– формулировать вопрос задачи. 

21   Планируем семейный бюджет – анализировать данные, представленные в 

таблице, и по этим данным выполнять 

необходимые вычисления; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел, деление круглого числа 

на однозначное; 

– анализировать данные столбчатой 

диаграммы; 

– выполнять умножение двузначного числа на 

однозначное путём сложения одинаковых 

слагаемых; 

– выполнять чертёж к задаче и записывать её 



решение. 

23   Подсчитываем семейный доход – Анализировать график и по данным графика 

заполнять таблицу; 

– выполнять сложение круглых многозначных 

чисел; 

– находить с помощью калькулятора среднее 

арифметическое; 

– сопоставлять таблицу и круговую диаграмму; 

– анализировать данные таблицы и на основе 

этих данных дополнять недостающие подписи 

на круговой диаграмме; 

– самостоятельно составлять круговую 

диаграмму. 

25   Пенсии и пособия – Анализировать данные, представленные в 

таблице; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел; 

– анализировать данные, представленные в 

виде гистограммы; 

– вычислять, на сколько увеличилась пенсия за 

определённый период; 

– заполнять таблицу на основе текстового 

материала; 

– подсчитывать доход семьи от детских 



пособий. 

27   Подсчитываем случайные 

(нерегулярные) доходы 

– Определять, с какой суммы и в каком размере 

нужно платить налог с выигрыша; 

– подсчитывать, чему равен реальный доход от 

выигрыша в лотерею; 

– под руководством учителя с помощью 

калькулятора находить процент от числа. 

29   Подсчитываем расходы – Анализировать данные инфографики; 

– находить в таблице информацию, 

необходимую для выполнения задания; 

– подсчитывать расходы на питание и 

определять, какую часть от семейного дохода 

они составляют; 

– подсчитывать, какую часть семья 

откладывает на непредвиденные расходы. 

 

 

31   Расходы на обязательные платежи – Определять, какие налоги должна платить 

семья; 

– анализировать данные диаграммы и на 

основе этих данных заполнять таблицу; 

– подсчитывать ежемесячные обязательные 

расходы; 

– пользоваться калькулятором; 



– объяснять причину уменьшения или 

увеличения обязательных платежей; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

 

 

 

33   Подсчитываем сэкономленные 

деньги 

– Под руководством учителя решать составные 

задания на нахождения количества 

сэкономленных денег; 

– объяснять, что такое «скидка в 25%»; 

– определять, на сколько стал дешевле товар со 

скидкой; 

– находить часть от числа. 

Проверочная работа 

34   Проверь 

себя 

– Ориентироваться в понятиях, изученных во 

втором полугодии; 

– применять полученные знания в 

повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать свои действия 

в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 



•  



•  

 


