
МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Содержание рабочей программы по математике разработано на основе 

дидактических принципов, направленных на общее развитие учащихся, и является 

составной частью целостной дидактической системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова. 

Основные цели курса математики: 

 - помочь младшему школьнику сделать первые шаги к пониманию научной картины 

мира; 

 - способствовать развитию воображения, творческого и логического мышления, умения 

лаконично и строго излагать мысль, предугадывать пути решения задачи; 

 - воспитывать такие качества, как настойчивость, объективность;  

 - обеспечить школьника необходимым для ориентации в современном мире набором 

знаний и умений математического характера. 

 Исходя из общей цели, стоящей перед обучением в системе Л.В. Занкова (общее развитие 

каждого ребенка), начальный курс математики решает следующие задачи: 

 -формирование основ предметных знаний, умений и навыков, а также общеучебных 

умений, необходимых для успешного решения учебных, практических задач и 

продолжения образования; 

 -развитие образного и логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи, волевых и эмоциональных нравственных качеств личности; 

 -воспитание интереса к математике как к науке, обобщающей существующие и 

происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым осознанию 

окружающего мира, создание его широкой картины. 

 

Основное содержание обучения математике в программе представлено следующими 

содержательными линиями: изучение чисел, изучение действий, изучение величин и их 

измерение, знакомство с элементами алгебры и геометрии, работа с задачами. 

Кроме того, в процессе развития основных содержательных линий серьѐзное внимание 

уделяется овладению учениками способами работы с алгоритмами. Приобретению ими 

опыта рассуждения, решению комбинаторных задач. 

Содержание рабочей программы неоднородно и относится к трем разным уровням, 

каждый из которых имеет свою специфику и требует различного подхода. 

Первому уровню относится материал, подлежащий усвоению за период начального 

обучения. Его содержание и объем отражены в основных требованиях к математической 

подготовки учащихся в конце года обучения в разделах «знать/понимать» и «уметь». 

Ко второму уровню относится материал, по содержанию близко примыкающий к 

материалу основного уровня, расширяющий и углубляющий его понимание и 

одновременно закладывающий основу для овладения знаниями на более поздних этапах 

обучения. Сюда входит знакомство с буквенными выражениями, неравенствами и 

уравнениями, а также наблюдения за изменением результата изученных арифметических 

действий при изменении одного или обоих компонентов этих действий. 

К третьему уровню относится материал, направленный в первую очередь на расширение 

общего и математического кругозора учеников. 

 К этому уровню относятся элементы истории возникновения развития математики, 

знакомство с другими способами записи натуральных чисел, с целыми и дробными 

числами, с числами выше класса миллионов, а также многие вопросы геометрического 

характера. Ориентировочный уровень овладения им отражен в требованиях к 

математической подготовке учащихся в разделе «Иметь представление». 

 



Требования к результатам изучения математики дополнены требованиями из 

государственных образовательных стандартов начального общего образования ІI 

поколения, чтобы обеспечить современный подход к обучению учащихся. 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

 - научиться использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 - овладеть основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобрести необходимые вычислительные навыки; 

 - научиться применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобрести начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 - получить представления о числе как результате счета и измерения, о принципе записи 

чисел; 

 - научиться выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение;  

 - накопить опыт решения текстовых задач; 

 - познакомиться с простейшими геометрическими формами, научиться распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеть способами измерения длин и 

площадей. 

  



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, а также 

авторской программы В.Ю. Свиридовой, которая обеспечена учебником (В.Ю. Свиридова 

Литературное чтение: Учебник для 3 класса: В 2 ч. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2013).  

Общая характеристика учебного предмета 

           Школьные предметы художественного цикла отличаются от других предметов 

своими целями, средствами и методами их преподавания. Главная цель этого цикла - 

развитие эстетического сознания, то есть создание у школьника такого образа 

действительности, который соотнесен с идеалами прекрасного. 

Неоценима роль литературы в общем развитии школьников. Литература способна дать 

широкую картину внешнего мира, ввести в мир внутренней жизни человека, обогатить 

духовно, нравственно и эмоционально, развить воображение, речь, способность выразить 

себя в слове. В связи с этим система начального литературного образования на своем 

специфическом материале работает на достижение общих целей начального образования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

- воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру.  

Одним из приоритетных направлений стандартов второго поколения выступает 

формирование нравственного сознания школьников, личностное освоение ими духовно-

нравственных ценностей человечества, носителем которых являются культура и 

искусство. Прикосновение к литературе и искусству способствует развитию духовно-

нравственных представлений, формированию эстетических понятий, становлению 

личности ребенка. Формирование нравственного сознания начинающего читателя 

происходит преимущественно через приобщение его к миру духовно-нравственных и 

эстетических ценностей, эмоциональное принятие и осознание этих ценностей, 

содержащихся в художественных произведениях, а главное - через возрастание общей 

гуманистической и эстетической культуры личности. Итогом работы по курсу 

литературного чтения может стать воспитание интеллигентной личности, чутко и с 

пониманием относящейся к миру (к окружающим людям, природе, животным), живущей 

«по законам красоты» (Л.Н. Толстой). 

Цель курса литературного чтения - воспитание компетентного читателя, который имеет 

сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого 

себя, а также развитую способность к творческой деятельности. Начальное образование 

как самоценный и значимый этап в развитии человека закладывает основы для реализации 

этой цели. 



Грамотный читатель владеет техникой чтения, знает, что читать, ориентируется в 

широком мире литературы (ему присуще «жанровое ожидание», у него имеется общее 

представление о творческом почерке разных писателей и поэтов), и знает, как читать 

(обладает умением адекватно понять произведение), опираясь на представления о 

художественных приемах, на вкус, развитые эстетические чувства. 

Достижению этой цели способствует организованное в процессе обучения осознание 

учащимися особенностей художественного отражения мира в ходе слушания, чтения 

произведений и собственного литературного творчества. 

В основе данного курса лежит единый методологический подход - изучение литературы 

как искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения его специфики - 

художественной образности. 

Эстетическое осмысление действительности посредством художественного образа - это то 

общее, что характеризует разные виды искусства: литературу, живопись, музыку, 

скульптуру, архитектуру, театр, кино. Чтобы разобраться в эстетической стороне 

действительности, ребенок должен соприкоснуться с разными видами искусства. 

Общность всех видов искусства - в способности художника воображать, фантазировать, 

создавать не понятия, а образы. Ведется постепенное осознание существенных признаков 

понятия «художественный образ», формируется общее представление об этом понятии 

как определяющем для понимания особенностей литературного творчества: в 

произведении явления действительности предстают перед читателем пропущенными 

через призму восприятия художника, картина мира насыщена его чувствами и 

отношением к изображаемому. Школьник учится полноценно воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства. 

Важно, чтобы ученик начальной школы эмоционально отзывался на прочитанное, 

пробовал высказать свою точку зрения и при этом учился уважать мнение собеседника. 

Общение с литературой поможет ему осознать себя и как читателя, и как человека, 

расширит культурный кругозор, мотивирует его обращение к художественным 

произведениям в дальнейшей жизни. 

В процессе изучения курса литературного чтения ученик приобретет первичные умения 

работы с текстами разного вида и содержания, с учебной и научно-популярной 

литературой, будет учиться находить и использовать информацию для практической 

работы. В результате школьник получит возможность осознать значимость 

систематического чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим учебным предметам. 

Задачами курса литературного чтения, построенного на сформулированных выше 

основах и ориентированного на требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, являются: 

1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле; 



2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как 

средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение 

представления детей о российской истории и культуре; 

3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их 

практического использования; 

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом 

чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам; 

5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и 

письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное 

высказывания на свободную тему). 

Поясним, как отбор и структурирование содержания курса литературного чтения и 

организация работы с этим содержанием способствуют решению поставленных задач. 

Преподавание литературного чтения опирается на стихийное творческое начало, 

присущее ребенку до школы. Как правило, дошкольник является слушателем и 

синкретическим творцом одновременно в изобразительной, музыкальной, игровой 

деятельности. Курс литературного чтения продолжает, но целенаправленно, воспитание 

слушателя, читателя и творца. При этом происходит обогащение читательского опыта и 

литературного кругозора, формируется осознанная потребность в чтении. Курс 

предполагает развитие способности самостоятельно воспринимать литературу, а также 

развитие культуры эмоций. 

Решение этих задач предполагает постоянное расширение читательского кругозора. Перед 

учеником должна развернуться широкая картина видов и жанров литературы, 

произведений разного эмоционального наполнения, разнообразие сюжетов, характеров и 

отношений героев, а также многообразие художественных средств создания образа. 

Приобщение детей к искусству литературы требует особой методики, не разрушающей 

процесс восприятия и понимания художественного произведения. Важно работать с 

текстом деликатно, не прямолинейно, не «в лоб», а бережно поддерживая ростки 

эмоционального отношения к прочитанному. Совместное наслаждение от литературных 

открытий, удовольствие от проникновения в глубинный смысл произведения поможет 

«заразить» ученика интересом к чтению. 

Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, предусматривает: 

1) принципиальную целостность художественного образа, важность, «неслучайность», 

незаменимость каждого художественного элемента; целостное эмоциональное 

впечатление, оказываемое произведением при восприятии; 



2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения художественного 

образа; возможность различной аналитической интерпретации деталей художественного 

произведения; 

3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать явления 

литературы) и эмоционального (сопереживать); при этом ведущую роль играют чувства 

как основа интереса к чтению (наслаждение красотой слова и удовольствие ученика от 

своего растущего умения понимать ее). 

Читательская компетентность, культура восприятия литературы основывается на 

понимании образной природы художественного текста и включает владение языком 

словесных образов, ориентирование в системе основных литературоведческих понятий. 

Курс нацеливает не на заучивание терминов, а на уяснение с их помощью специфики 

литературы. Литературоведческими понятиями учащиеся пользуются практически, как 

инструментами, помогающими понять художественный смысл произведения. 

                                                                  

                                                                            Ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета 

В процессе общения с художественной литературой и искусством ученики знакомятся с 

общечеловеческими ценностями, с системой духовно-нравственных представлений 

человека, учатся соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическим и нормами. 

Изучение произведений классиков отечественной детской литературы приобщает 

учащихся к культурному наследию народов России, приучает размышлять об истории 

своей Родины, сегодняшнем дне и будущем страны. Так постепенно будет формироваться 

гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, ее народ и историю. 

Нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся происходит в процессе 

формирования способности личностно, полноценно и глубоко воспринимать 

художественную литературу, в ходе изучения основ ее теории и практики анализа 

художественного текста. 

                                                                    

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

На предмет «Литературное чтение» для 2 класса базисным учебным планом начального 

общего образования отводится 136 часов (4 часа в неделю; 34 учебных недель). Темы, 

попадающие на праздничные дни планируется изучать за счет объединения тем. 

Результаты изучения учебного предмета 

Реализация рабочей программы, разработанной в соответствии с новыми 

образовательными стандартами, носит системно-деятельностный характер, направлена на 

формирование не только предметных, но и личностных, метапредметных, а именно 



регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. 

В сфере личностных УУД создаются условия для того, чтобы в соответствии с 

требованиями ФГОС «искусство и литература осознавались как значимая сфера жизни, 

нравственный и эстетический ориентир». Произведения подобраны таким образом, чтобы 

развернуть перед школьниками идею красоты, ценности и хрупкости мира, чтобы 

воспитать ценностное отношение к природе, окружающей среде, к культуре и искусству. 

Важно научить воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере человеческих чувств, и в 

пространстве культурных ценностей, и в истории Отечества. Тексты, вопросы, задания к 

прочитанному показывают школьнику, как важно стать человеком: научиться переживать 

и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир - мир природы, людей и искусства, 

мир чувств. 

Содержание курса «Литературное чтение» создает особые условия для развития 

познавательных УУД, поскольку школьники овладевают основами смыслового 

восприятия художественных и познавательных текстов, учатся выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстовых). При этом в 

процессе деятельности учащиеся осваивают широкий спектр логических действий, 

операций, приемов решения учебных задач, учатся воспринимать и анализировать не 

только тексты, но и внетекстовые компоненты, использовать знаково-символические 

средства и модели. Большое внимание уделяется овладению навыками работы с 

информацией - как в учебнике (дополнительные элементы учебника, приложения и пр.), 

так и вне его содержания - в справочной литературе. Школьники учатся использовать 

ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети Интернет; записывать, 

фиксировать ее с помощью инструментов ИКТ. Движение в освоении этих навыков идет в 

сторону расширения сферы интересов детей. 

Вырабатывается умение учащихся ориентироваться в большом текстовом массиве, этому 

служит ряд специальных заданий, выполняя которые школьники вынуждены находить 

информацию, постоянно возвращаться к уже прочитанным текстам с новыми задачами и 

на новых основаниях. Эти возвраты к уже прочитанному имеют несколько целей: с одной 

стороны, это прием, позволяющий школьникам удерживать и пополнять поле 

литературных текстов. С другой стороны, этот прием помогает формировать умение 

работать с учебником, книгой (умение найти нужное место в уже прочитанной книге, 

умение листать и бегло просматривать уже изученный текст). При этом развивается 

умение сравнивать: школьники постоянно ставятся перед задачей сопоставления 

художественных произведений разных времен и народов, произведений разных авторов 

на одну тему, произведений одного автора на разные темы, разрешая возникающие 

эстетические и нравственные коллизии, тем самым продвигаясь в литературном развитии 

и в общем развитии в целом. 

В сфере предметных учебных действий особое внимание уделяется различным видам 

речевой и читательской деятельности, таким как аудирование (слушание), чтение вслух и 

чтение про себя, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменного 

общения). Прививается понимание разного типа информации в научном (понятие) и 

художественном тексте (образ). От общего представления о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных - через их сравнение ученик-читатель 



продвигается к умению по-разному работать с художественными, научно-популярными, 

учебными и другими текстами. Формируется библиографическая культура учащихся. 

На уроках литературного чтения задачи развития речи и обучение детей навыку чтения 

имеют предметный и метапредметные уровни и решаются комплексно: работа над 

техникой и выразительностью чтения связана воедино со смысловым анализом текста, 

творческой речевой деятельностью ученика. 

Навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения вырабатывается при 

размышлении над особенностями текста в процессе его слушания и перечитывания с 

различными целями. Вопросы и задания составлены таким образом, что ученик несколько 

раз перечитывает текст произведения, решая познавательную задачу: перечитай с 

определенной интонацией, в разном темпе, найди завязку и развязку истории. 

Литературный анализ текста помогает углу-"бить понимание его смысла, позволяет 

понять, так ли мы его читаем, почему мы читаем именно так, а не иначе. Подбор текстов 

разного вида, жанра, стиля позволяет применять разные словесные и несловесные 

средства чтения: модуляцию речи, паузы, логическое ударение, тембр и темп чтения, 

мимику, жесты. 

Вопросы и задания к текстам направлены на мотивацию перечитывания: прочитай с 

разной интонацией, в разном темпе, меняя места пауз и логических ударений, с различной 

громкостью, с разным настроением -все эти задания помогают подобрать наиболее 

точную манеру чтения соответственно особенностям текста. 

Отрабатывается выразительное осмысленное чтение целыми словами с осознанным 

выбором интонации; практикуется чтение по ролям, чтение наизусть, драматизация 

произведений; развивается навык устного и письменного высказывания по образцу, с 

опорой на картинку и в свободной форме. Наблюдение за художественными 

особенностями текста связывает понимание литературы с навыком осознанного чтения. 

Дети читают, выражая то, что открыли и поняли в произведении. 

Курс направлен также на воспитание умения осуществлять творческую деятельность, 

решать творческие задачи, импровизировать, инсценировать, разыгрывать воображаемые 

ситуации. Творческая речевая деятельность детей может выражаться в устном и 

письменном высказывании на свободную тему (сочинение), в выражении собственного 

отношения к прочитанному (пропедевтика работы в жанре отзыва), в формулировке 

основного смысла прочитанного (пропедевтика работы в жанре аннотации). При решении 

задачи развития речевой деятельности собственное литературное творчество детей 

(сочинение сказок, стихов, рассказов) занимает особое место как один из наиболее 

эффективных способов проникновения в тайны художественного образа и развития 

воображения. 

На уроках литературного чтения уделяется внимание воспитанию чувства юмора как 

показателя развития интеллекта, а также коммуникативной компетентности ученика. 

Чувство юмора уберегает читателя от однозначной и категоричной оценки литературного 

произведения, прививает осознание того, что возможны и другие мнения. Оно присуще и 

самому тону учебников (принципиально неакадемичный стиль, теплое обращение к 

юному читателю, подбадривание его в сложных ситуациях; игра, вовлекающая школьника 

в деятельность исследователя), размывает жесткую дистанцию, которая существует между 



учителем и учеником, уравнивает их в позиции читателя, создает атмосферу творческой 

свободы. 

 
 

  



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Рабочая программа по окружающему миру  для 3 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, а также авторской 

программы Н.Я. Дмитриевой, которая обеспечена учебником «Н. Я Дмитриева, А. Н 

Казаков . Окружающий мир: учебник. 3 класс. Часть 1, 2.  – Издательский дом «Федоров»  

Издательство «Учебная литература»:  2013г. 

 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной 

картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся 

следующие задачи: 

           - формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные 

научные достижения; 

-на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой,   обществом и человеком, к осознанию 

разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

-в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, 

развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, элементарные 

правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

            -формировать общеучебные  умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в 

пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию 

в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и 

письменную речь; 

-освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт и др. с получением              информации из разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к 

своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

 

   В курсе особое внимание обращается на проведение практических работ, экскурсий, 

проектов, но кроме того, создаются условия и для формирования умения работать с 

текстами и информацией. 

         Программа  предусматривает обучение в объѐме 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

 

– устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в 

живой природе: между растениями и животными, между разными группами животных; 



– осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно 

выделенным признакам (при указании и без указания количества групп); 

– использовать естественно-научные тексты для поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; определять местонахождение крупных 

природных объектов на физической карте России; 

– проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере одного из 

сообществ); 

– оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 

– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу    изучаемых зон, охрана 

природы); 

– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) 

как единство живой (растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва); приводить примеры растений и животных, характерных для того или другого 

природного сообщества; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

– узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и животных; 

– соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и при отдыхе у 

водоема; 

– узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые; 

– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять 

устную характеристику погоды. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые; 

– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 

диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

– моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает 

существенное влияние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

– планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, 

направленную на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Обучающийся научится: 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте 

времени»; пользоваться историческими картами; 

– используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 



на основе имеющихся знаний отличать исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах  (семья, 

общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в 

разные эпохи, в разных природных зонах; 

– выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой теме, 

полноту и доказательность; 

– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 

диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

– осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый исторический 

период; 

– наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, 

литературных героев и современников); 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути 

достижения ее цели, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

– о древнейшей истории человека, о первых государствах; 

– об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях общественной и 

культурной жизни страны в изучаемые исторические периоды; 

– об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и культурных традициях людей в 

изучаемые исторические периоды; 

– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период): князья 

Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван IV 

Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их влияние 

на историю нашего Отечества; 

– об истории и выдающихся людях родного края. 

 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к познанию окружающего мира; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 



– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 

людей, исторических лиц; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 

– принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего 

поведения; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-

познавательных мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни; 

– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок – действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-

образным и словесно-логическим материалом; 

– на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах 

изучаемых природных объектов. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем 

мире; 

– пользоваться  знаками, символами, таблицами,  диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной 

задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании 

и без указания количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(природа; природа живая – неживая; природные зоны; природные сообщества; группы 

растений, группы животных др.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, медиа1ресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным  основаниям (критериям); 

– строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 



– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности. 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 3 классе  разработана на основе 

следующих документов:  

 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1; 

 ФГОС НОО  Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. № 177856 

октября 2009 г. № 373; 

 Программа по предмету «Русский язык», созданная на основе ФГОС автором 

Поляковой А. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 

2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в 

учебный план начальной школы. Русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средствам межнационального 

общения, и его изучение способствует формированию у младших школьников 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в изучении данного 

предмета во многом определяют результаты освоения других школьных дисциплин. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся, который 

начинается с вводного интегрированного курса обучения, где учащиеся получают 

первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют свой кругозор, активно 

используют в различных учебных ситуациях внутреннюю и внешнюю речь (устную и 

письменную). Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся правильному 

соединению их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. В период обучения грамоте наряду 

с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у 

первоклассников совершенствуется фонематический слух, обогащается и активизируется 

словарь, развивается интеллектуальная и познавательная активность, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка. 

 

В 3 классе на изучение курса отводится 170 ч (5 ч в неделю). 

 

1. Общая  характеристика учебного предмета 

 

Данный курс русского языка разработан на основе концепции Л.В. Занкова. 

Развивающие возможности системы развивающего обучения Л.В. Занкова связаны с 
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реализацией дидактических принципов, богатым содержанием учебного материала, 

особой организацией деятельности учащихся, включением эмоциональной сферы, 

индивидуализацией обучения. Соответственно дидактические принципы системы Л.В. 

Занкова 

включают: 

 обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 

 ведущую роль теоретических знаний в обучении; 

 быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую познавательную 

активность учащихся; 

 осознание школьниками процесса обучения; 

 систематическую работу над развитием каждого ребенка, включая самого слабого. 

Эти принципы обусловливают расширение в курсе объема инвариантного содержания 

предмета и особый подход к его структурированию, определяющий последовательность 

изучения учебного материала. 

Содержание курса - совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой, представлено следующими разделами: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван обеспечить формирование первоначального 

представления о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, а также усвоение норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов 

общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», 

обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности. 

В курсе представлены не только система знаний и умений по русскому языку, но и 

конкретные учебные действия, помогающие 

эффективному усвоению содержания предмета на основе реализации дидактических 

принципов системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Программа ориентирует на организацию учебного процесса как  сотрудничества 

учителя и учащихся, а также детей между собой. В этом сотрудничестве и происходит 

первичное постижение родного языка как 

предмета изучения, осуществляется анализ различных его сторон. Центральным звеном 

изучения предмета является раскрытие коммуникативной функции языка, средством 

осуществления которой является речь. 

Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту учащихся, 

опору на языковое чутье, обогащение речи новыми лексическими и грамматическими 

категориями. 

Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности 

 и работать над их достижением); 

 организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и 

контроль своих действий, организовывать сотрудничество). 



При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться словарями, справочниками и другими дополнительными материалами. 

Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. 

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Курс обеспечивает реализацию основных задач образовательной области 

«Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие нравственных и эстетических чувств;  развитие способностей к 

творческой деятельности. 

 

2. Основные задачи курса 

 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы «Русский язык» 

реализует две основные цели:  

• познавательную — ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• социокультурную — формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические 

задачи:  

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;  

• обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе 

рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объѐма;  

• воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 

совершенствовать свою речь.  



ИЗО 

 

            Программа по изобразительному искусству разработана на основе дидактических 

принципов и типических свойств методической системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

             В качестве основы художественного воспитания отечественная педагогика 

рассматривает художественное творчество детей как процесс их приобщения ко всем 

видам искусства. Еще в конце XIX века на Первом съезде русских художников и 

любителей художеств была принята формулировка: «Элементы художественного 

образования необходимы для полноты развития личности». Сегодня особенно важно 

понимание того, что от решения вопросов художественного образования зависит 

сохранение и развитие культуры, а эстетическое воспитание - путь к духовному 

возрождению нации. 

             В соответствии с приоритетными направлениями Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России определена цель 

данного курса: духовно-нравственное развитие личности учащегося, воспитание его 

ценностного отношения к прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-

ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи курса: 

         - развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 

         - воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, 

уважения к     культуре народов других стран; 

        - реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной 

деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка; 

       - воспитание потребности учащихся в «общении» с произведениями искусства, 

формирование способности воспринимать прекрасное на основе представления о красоте 

как высшем проявлении добра; 

     -  расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие 

наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в окружающем мире, 

целостного восприятия сложных объектов и явлений; 

    - знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной 

художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах 

художественно- 

творческой деятельности; 



   - развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной 

деятельности. 

                Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

предполагают установление взаимосвязи между теоретическими и практическими 

аспектами изучения изобразительного искусства. 

В основу данного курса положена идея реализации объективно существующего единства 

двух форм искусства: художественного восприятия и художественного выражения (языка 

изобразительного искусства). Художественное восприятие имеет доминирующее значение 

в развитии эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 

художественного языка (художественное выражение) позволит младшему школьнику 

проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных дисциплин. Сочетание, с 

одной стороны, эстетического восприятия жизни и художественного восприятия 

искусства и, с другой стороны, художественного выражения будет способствовать 

формированию эмоционально-ценностного отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

                 Важнейшим направлением ФГОС НОО является духовно-нравственное 

развитие и воспитание школьника. На уровне содержания предметной линии 

«Изобразительное искусство» создаются условия для формирования: 

           - патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому наследию 

своего народа, чему способствует знакомство с образцами классического искусства и 

народного художественного творчества. Чувство гордости за русскую художественную 

культуру формируется благодаря знакомству с творчеством И.И. Шишкина, И.И. 

Левитана, А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, З.Е. Серебряковой и др. 

Школьники знакомятся с древнерусскими городами Золотого кольца России, с шедеврами 

древнерусского искусства иконами А. Рублева, с народными промыслами; 

        - интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры (знакомство 

учащихся с творчеством зарубежных художников, с архитектурой других стран, 

литературными источниками разных народов); 

       - уважения к созидательному труду, к обучению; трудолюбия, потребности в новых 

знаниях и опыте, осознанного отношения к многогранности и творческому характеру 

профессии художника; 

     - ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (обучающиеся познакомятся с 

высокохудожественными произведениями живописи, литературы, музыки; смогут 

почувствовать красоты природы); 



   -  нравственных чувств, этического сознания; 

    - представлений о вере, духовности, ценности религиозного мировоззрения; 

    - ценностного отношения к природе и окружающей среде, экологического сознания 

через знакомство с разнообразными явлениями и состояниями природы; 

   - ценностного отношения к здоровью. 

 Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил 

техники безопасности, применению в работе безвредных веществ и экологически чистых 

материалов. 

               Требованиям Стандарта соответствуют основные содержательные линии курса, 

направленные на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к 

разнообразным видам художественно-творческой деятельности. Учебный материал 

представлен следующими тематическими разделами, отражающими деятельностный 

характер и нравственную сущность художественного образования: 

1. Природа - главный художник (основы рисунка, графика). 

2. Мир цвета (основы живописи, цветоведение). 

3. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства). 

4. Человек в искусстве (портретный жанр). 

             Отличительной особенностью подачи материала в разделах является 

функциональное распределение страниц. Каждый разворот посвящен одному уроку. 

Левая страница разворота-«Впечатление». Здесь подобраны фотоматериалы и 

репродукции картин, соответствующие определенной тематике. Наглядный материал 

сопровождается пояснительным текстом. 

Правая страница разворота -«Выражение» - содержит пошаговое выполнение задания с 

его вариантами.  

Детям помогают иллюстрации, а также изображение предлагаемого материала, 

инструментов и способов их использования. Такое построение учебников обусловлено 

логикой самого процесса творчества: восприятие, в процессе которого ребенок 

накапливает личностно значимый опыт, стимулирует его творчество, позволяющее 

ребенку выразить себя, почувствовать себя автором, художником. 

              В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание курса нацелено 

на активизацию художественно-эстетической и познавательной деятельности учащегося с 

учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, 

преемственности с уже имеющимся у детей опытом и на подготовку к дальнейшему 

образованию, формирование мотивации детей к художественному творчеству, к активной 

деятельности на уроке и во внеурочное время. 



            С этой целью в дополнение к учебному материалу во всех учебниках даны рубрики 

«Знакомство с музеем» -иллюстрированный рассказ об известных музеях России и 

«Читаем и  

рисуем» (в 3 классе),содержание которых способствует расширению кругозора 

школьников, их познавательных потребностей. Материал под рубрикой «Приглашение в 

путешествие» знакомит, начиная со 2 класса, с культурой других народов, странами и 

городами мира. Иллюстрированный материал об известных художниках (рубрика «В 

мастерской художника») помогает детям приобретать знания о жанрах, которые 

предпочитал тот или иной живописец, особенностях его творчества, распознавать стиль 

художника. Наглядная информация о способах изображения в рисунке, живописи и 

композиции (рубрика «Азбука рисования») помогает учащимся в реализации 

собственного замысла. Каждый раздел (со 2 класса) завершается рубрикой «Что я знаю, 

что я умею». Предлагаемые задания и вопросы могут выполняться на нескольких уроках 

как индивидуально, так и в паре, группе, на уроке или дома. Такое структурирование 

содержания и наглядно-практический характер иллюстративного материала позволяют 

учебнику выполнять функцию своего рода самоучителя. 

                 Содержание курса направлено на целостное развитие личности ребенка 

посредством активного овладения различными видами деятельности.  Это: 

      - восприятие произведений искусства, которое развивает эмоциональную 

отзывчивость, способность к эмоциональному оцениванию увиденного не только в 

искусстве, но и в жизни, а также способность одномоментного восприятия сложных 

объектов и явлений; в дальнейшем 

это позволит позитивно воспринимать мир, испытывать положительные чувства и эмоции 

в процессе его познания (по всем разделам учебников); 

    - рисунок - постепенный переход от знакомства и овладения простыми линиями разной 

формы, их изобразительно-выразительными возможностями, через приобретение навыка 

различного нажима на карандаш и тонирования поверхности бумаги графитным 

карандашом к основам построения и передачи объема и пространства на листе бумаги. В 

совокупности эти действия не только формируют художественный взгляд на окружающий 

мир, но и обеспечивают качественное пространственно-образное мышление, способность 

к быстрым зарисовкам, выполнению несложных чертежей и планов (первый раздел 

учебников), а также зарисовок портретов знакомых, друзей, родственников (четвертый 

раздел учебников); 

  - живопись - наблюдения детей за цветовыми сочетаниями в природе дополняются 

сначала их представлением о том, как они отражаются в картинах художников, а затем 



непосредственной деятельностью учащихся с цветом на основе различных материалов, 

включая эксперименты.  

               Развитие чувствительности к цвету вообще и цветовым сочетаниям в частности 

облагораживает эмоциональную сферу школьников, способствует более точной 

эмоциональной оценке явлений и состояний в природе и в окружающей жизни, что в 

будущем станет, в частности, базой для гармонизации пространства и жизненной среды на 

работе и дома (второй раздел учебников);                 

           -композиция  учит понимать целое, состоящее из различных частей, оценивать и 

понимать их роль в пространстве картины, рисунка, изделия, выделять главное и 

второстепенное, видеть соподчиненность элементов, выстраивать последовательность 

планов «ближе - дальше», «больше -меньше», «выше-ниже» (третий и четвертый разделы 

учебников); 

        -декоративно-прикладное искусство раскрывает самобытность народной культуры, 

знакомит с традициями и обрядами разных народов, их бытом и образом жизни, 

показывает разнообразие и единство культур разных народов (третий раздел учебников); 

        -скульптура и дизайн наглядно показывают пространственные особенности 

изучаемых предметов и объектов, показывают соотношение частей и целого, развивают 

пространственное мышление, знакомят с формообразованием, приобщают к красоте 

(третий раздел учебников). 

               Каждый из этих видов деятельности постепенно и последовательно усложняется 

от класса к классу как в отношении изобразительного материала, так и в плане навыков 

его усвоения. 

                 Выполнение проектно-творческих заданий в групповой и парной работе 

позволяет обобщать полученные знания и творчески применять их на практике, а также 

успешно развивать коммуникативные умения - задавать вопросы друг другу и взрослому, 

расспрашивать о чем-либо, понимать речь собеседника и др. (коллективные работы в 

конце каждого раздела учебников). 

                 Разнообразие видов практической деятельности младших школьников и 

вариативность заданий, рассчитанных на разный уровень освоения учебного материала, 

нацелены на реализацию индивидуально- личностного подхода к учащимся. Этому 

способствуют и дифференцированные задания для мальчиков и девочек, варианты 

выполнения заданий с подробным описанием в учебниках этапов работы.  

Наглядность и доступность изложения материала создает возможности для 

индивидуальной, в  



том числе самостоятельной деятельности школьников разного уровня подготовленности, а 

также помогает учителю в объяснении темы урока.              

Тематический принцип структурирования учебного материала, при котором необходимые 

инструменты и соответствующие техники выполнения концентрируются вокруг 

предметных тем, придает содержанию уроков художественное единство. 

               Формирование у учащихся целостной картины мира достигается наличием 

внутрипредметных содержательных линий и межпредметными связями. Тематизм дает 

возможность строить урок на материале произведений не только изобразительного, но и 

музыкального искусства, поэзии, художественной прозы, привлекать исторический и 

научный материал, усиливая межпредметные связи. 

               В предметной линии «Изобразительное искусство» акцентировано внимание на 

формировании у младших школьников системы универсальных учебных действий, что 

позволяет полнее раскрыть основные положения дидактической концепции Л.В. Занкова, 

направленной на достижение оптимального общего развития каждого ребенка. 

              В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы определенные 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

               Таким образом, курс «Изобразительное искусство» направлен на формирование 

общей культуры учащегося начальной школы, на его духовно-нравственное, социальное, 

личностное развитие, создание основы для самостоятельной организации учебно-

познавательной и художественно-творческой деятельности. 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования; авторской программы образовательной системы Л.В. Занкова  для 1 – 4 

классов по трудовому обучению.  Авторы программы: Цирулик Н.А., год издания 2013. 

Данный образовательный курс входит в образовательную систему Л.В. Занкова, 

который позволяет обеспечить личностно-развивающее обучение. 

Рабочая программа на 3 класс рассчитана на 1 час в неделю и составляет 34 часа в год, что 

соответствует учебному плану. Авторская программа рассчитана на 34 часа, что 

составляет 1 час в неделю.  

Содержание образования по труду характеризуется многообразием ручных операций: 

вырезание, сминание, скручивание, складывание, обрывание, сгибание, комбинирование 

разных материалов и т. д. 

 

 

Цель курса - общее развитие детей специфическими средствами, присущими данному 

предмету. 

Задачи курса: 
     - развивать ручную умелость через овладение многообразными ручными операциями, 

по-разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

    -  формировать умение ориентироваться в задании на воспроизведение образца или на 

творческое воображение; 

     - формировать умение планирования последовательности выполнения действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

     - знакомить с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами 

разных материалов; 

    -   знакомить с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного 

творчества. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личности учащегося, усилению мотивации к творчеству, 

воспитанию толерантности, эстетического чувства детей.  

 

Курс предполагает формирование речевых областей под влиянием импульсов, 

поступающих от пальцев рук (М.М. Кольцова). 

 Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, 

кистью руки, как ручной труд. 

     Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, 

последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в 

исполнении работы. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и 

многостороннее развита координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми 

видами деятельности, еще не встречавшимися. 

Занятия ручным трудом позволяют проявить себя детям с теми особенностями 

интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других учебных предметах. 

     Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не в 

одинаковой степени, но внимание развивается при любых движениях. 

Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное повторение 

образца, представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и 

выполнение работы по заданному учителем условию (например, придумай свою бабочку 

из сложенных «гармошкой» геометрических фигур); и выполнение работы по 



собственному замыслу из любых материалов в любой технике (например, иллюстрация 

стихотворения). Каждый из этих видов работы предполагает различную психическую 

деятельность на этапе ориентировки в задании. 

При повторении образца ребенок «фотографирует» его с помощью зрения и осязания, 

перерабатывает в сознании и затем воспроизводит. Программа предусматривает такие 

типы заданий: выполнение изделия в технике «оригами», склеивание из геометрических 

фигур, техническое моделирование и т.д. 

При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед 

необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Учитель может 

показать несколько образцов не для точного подражания, а как варианты выполнения 

задания. Подчеркнем, что художественной деятельности на уроках ручного труда придаем 

особое значение как эффективному средству развития воображения и эстетического 

чувства детей. 

При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие 

различными свойствами, ткань и нитки различного происхождения, материалы 

текстильного характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный природный материал 

растительного и минерального происхождения, который можно найти в данной 

местности, проволока, фольга, так называемые бросовые материалы (обертки от конфет, 

шоколада, мыла, красочные страницы журналов, пакеты от продуктов из 

металлизированной бумаги, картонные коробочки, пластиковые баночки и т.д.). 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного 

материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например, свойством 

гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из текс-

тильных материалов (нитки, сутаж, веревка), проволоки, природных материалов (соломы, 

травы), бумажного шпагата. 

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах одной и той же 

техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом 

обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани. Она 

может быть плоской, рельефной, объемной, контурной. 

С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых приемов 

в работе с различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста, воска; 

приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д. 

Развивающее значение имеет комбинирование различных материалов в одном изделии 

(коллаж). Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами 

содействует их лучшему осознанию. 

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники, 

ремесел. В каждом классе, начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику 

изготовления изделий (аппликация, оригами, макраме, коллаж, папье-маше, мозаика). 

Овладение этими терминами, равно как и названиями операций, свойств материалов, 

будет важным вкладом в развитие речи детей. 

В органической связи с выполнением изделий ученики познают некоторые физические 

и технические закономерности. Так, при изготовлении технических моделей учитель 

обращает внимание учеников на свойства изготовленных ими объектов и подводит их к 

пониманию физических явлений, обусловливающих эти свойства: почему вертушка 

вертится? почему самолет пикирует? 

Расширению познавательной деятельности в русле трудового обучения могут служить 

материалы музеев, выставок, экскурсии на природу. Можно использовать для показа 

изделия прикладного творчества, имеющиеся у детей дома. Целесообразно сообщать 

сведения о народных праздниках, к которым приурочено изготовление тех или иных 

поделок. Например, на масленицу делают чучело из соломы и сжигают его в знак 



прощания с зимой. В последние годы стали изготавливать в начале февраля образы тех 

животных, под знаком которых, по восточному календарю, он пройдет. 

Детям интересно узнать сведения о доисторических животных, которых они лепят на 

уроке. 

Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к 

выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе 

материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель про водит, 

исходя также из региональных особенностей своего края. 

Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю 

предоставляется возможность планировать материал по своему усмотрению, помня о 

необходимости провести детей через самые разнообразные работы и с точки зрения 

моторики, и с точки зрения практического интеллекта. 

Организационные формы, применяемые на уроках, также различны: индивидуальное 

выполнение заданий, и групповое, и коллективное. 

Количество учебных часов  по плану – 1 час в неделю; 

Количество учебных часов в год – 34 часа. 

     Виды контроля: 

-текущий 

-тематический 

-итоговый 

Формы контроля: 

- фронтальный 

      - индивидуальный 

 


