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                                                                                                             Пояснительная записка 

Рабочая  программа по учебному предмету  «Литературному чтению»   для 3 класса составлена на основе  следующих нормативно-

правовых документов: 

1. ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован МинЮст №17785 от 22.12.2009, 

2. ООП НОО МОУ СОШ №12,  

3. авторская программа  В.Ю.Свиридовой «Литературное чтение» – ФНМЦ им. Л.В. Занкова, М.: Учебная литература,  2012 г., 

4. Методическое письмо ДО Яо «Об использовании учебников». 

Общая характеристика учебного предмета 

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.  

Задачи курса:  

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; формирование личности гражданина России; 

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 личностного 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). 

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 окру-

жающему 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, со-

держащихся 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). 

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. 

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 чте-

нию. 

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 анали-

тической интерпретации деталей художественного произведения; 

3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать явления литературы) и эмоционального (сопе-

реживать); 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.  

В 3 классе продолжается работа по воспитанию внимательного отношения учащихся к художественному слову. Особенностью 

работы в третьем классе является формирование общего представления о специфике основных жанров литературы и фольклора, об истории 

их становления. Закладываются основы изучения литературного процесса. Произведения включаются в литературно-исторический контекст 

путѐм сравнений и аналогий. Сопоставляя художественные произведения разных времѐн и народов, произведения разных авторов на одну 

тему, произведения одного автора на разные темы, разрешая возникающие эстетические и нравственные коллизии, школьники продвигаются 

в литературном развитии и в общем развитии в целом. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется 

читательский кругозор младших школьников. Основной литературой для анализа является по-прежнему классическая и современная детская 

литература, русская и зарубежная литература. Круг чтения расширяется за счет мифологии и фольклора разных народов, а также за счет 

литературы, которая одинаково близка и понятна и детям, и взрослым.  В 3 классе продолжается работа по воспитанию внимательного 

отношения учащихся к художественному слову. Читаются произведения, передающие целую гамму разнообразных, тонких чувств и 

ощущений, доступных детям. Сравниваются произведении разных авторов на одну тему, произведения одного автора на разные темы.  

Расширяется читательский кругозор младших школьников и круг проблем, освещаемых литературными произведениями. 

Читательский багаж пополняется за счет мифологии и фольклора разных народов.  

Особенностью работы в 3 классе является формирование начального представления об общих корнях и путях развития литературы 

разных народов, об истории становления некоторых жанров фольклора и литературы и об их специфике. Учебник знакомит младших 

школьников с понятием «миф» как общим для всего человечества способом жизни и восприятия мира в дописьменный период. Миф 

является связующим звеном многих форм литературного творчества и прародителем родов литературы. В связи с этим рассматриваются 

малые жанры фольклора (закличка, считалка, загадка и т.д.), а также другие жанры древнего происхождения: сказка, басня. Специальное 

внимание уделяется особенностям авторской литературы (в отличие от народной) и проблемам художественной формы. В учебнике 

представлены произведения русского и зарубежного фольклора и авторской литературы, прозаические и поэтические тексты, разнообразные 

по жанрам и эмоциональной окраске.  



Учебник проводит младшего школьника через семь глав. Их содержание отражает различные сферы формирования общей культуры 

человека: любование природой, удивление перед красотой мира, всматривание во внутренний мир человека, осознание хрупкости и 

беззащитности мира (и мира природы, и мира человеческих чувств), проникновение в тайны искусства, любовь к Родине, гордость и 

уважение к прошлому своей страны. Главы учебника объединяют материал не тематически, но концептуально - тематически, метафорически 

описывая путь становления человечества и человека.  

Каждая глава имеет свое концептуальное название и эпиграф, они делают проблематику главы более понятной для ученика, который 

словно проделывает путь нравственной работы над собой. По ходу изучения текстов внутри каждой главы школьники учатся «примерять» 

название главы и эпиграф к ее содержанию; убеждаются в подвижности границ между главами. Тексты подобраны таким образом, чтобы 

развернуть перед школьниками идею ценности и хрупкости мира. Они показывают ребенку, как трудно и как важно стать человеком: 

научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир – мир природы, людей и искусства, мир чувств. Работа с 

разнообразными поэтическими текстами нацелена на то, чтобы помочь ученику погрузиться в атмосферу поэтического чуда, создать все 

необходимые условия для того, чтобы «открытие» очередной поэтической тайны состоялось. Не делая введение литературоведческой 

терминологии целью анализа, учебник стремится сделать все возможное, чтобы ребенок почувствовал особенности выражения 

художественного образа.  

Итогом третьего года обучения должно стать осознание движения литературного процесса, общих корней и путей развития 

литературы разных народов. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

На предмет «Литературное чтение» для 3 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. 

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, пол-

ноценно и глубоко воспринимать художественную литературу, в ходе изучения основ ее теории и практики анализа художественного текста. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим 

наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное 

восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника.  

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); 

-  осваивают широкий спектр логических действий, операций, приемов решения учебных задач; 

- учатся воспринимать и анализировать не только тексты, но и внетекстовые компоненты, 

- учатся использовать знаково-символические средства и модели.  

- овладевают навыками работы с информацией - как в учебнике (дополнительные элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его 

содержания  в справочной литературе; 

-  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. 

Метапредметными результатами обучения являются: освоение приемов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой 

работы.  

Предметными результатами обучения являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 

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. 



 

                                                          Содержание программы по литературному чтению 

3 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по  

содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по услышанному художественному и учебному  

произведению. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. Постепенное увеличение индивидуальной скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя.  

Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в 

устной и письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств речевого выражения. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

словарного запаса. Речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,  

повествование). Построение плана высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев). Использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (повествование, описание), рассказе на заданную 

тему. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно-популярных.  

Особенности фольклорного и авторского текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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 учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, легенд (по отрывкам). Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 



рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий и подробный. Подробный пересказ 

текста: деление текста на части, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание каждой части и всего текста, пересказ эпизода; 

определение главной мысли каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде высказывания. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).Типы изданий: произведение, сборник, периодические 

издания, справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Литература 

вокруг нас. Отличие публицистики от художественной литературы. Периодические издания. Искусство кино. Художественный и 

мультипликационный фильм. Литература в театре. Работа актера и режиссера. Отличие зрителя от читателя. Инсценировка литературного  

произведения. Посещение театральных постановок. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего человека, помогающем установить отношения с 

миром природы. Бинарные представления в мифе как основной способ структурировать мир, «двоемирие». Разделение на зоны пространства 

(верхний, средний, нижний мир) и времени (сезоны, возрастные периоды). Представления о Мировом дереве, связующем миры. 

Представления о тотемных животных и растениях как прародителях человека. Устойчивая символика числа и цвета. Миф как способ 

поддержания существующего природного порядка с помощью обряда и магического текста. Синтез искусств в обряде, синкретическое 

искусство древности.  Международные мифологические сюжеты 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Функциональная особенность каждого жанра. Древняя вера в 

магию слова. Магическое воздействие на мир в обряде. Загадка как древний способ шифровать и запоминать важнейшие сведения о 

природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) природу. Изначальный магический смысл считалки. Назначение и особенности 

пословиц, поговорок, побасенок. Нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы вынесения нравственной оценки. 

Представление об антитезе. Пословицы других народов. Смысловые параллели при разном языковом оформлении. Выражение мудрости и 

жизненного опыта народа. Положительный и негативный смысл пословиц и поговорок. Наблюдение за монологом и диалогом в разных 

жанрах. Сочинение рассказов к выбранным пословицам. Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Общие черты фольклора разных народов. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской сказке. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки.  

Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах.  



Особенности сюжета (уход героя из дома, сказочная дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как 

восстановление порядка и справедливости). Любимые народные сказки. Придумывание варианта или продолжения к сказке. Изменение 

конца сказки в соответствии с собственным видением. 

Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности внешнего вида и повадки  

животных. Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Откуда в сказке магия. Волшебные числа. Волшебные помощники. Следы 

обряда и мотивы мифа в сказке. Отражение взглядов на мир и общество. 

Докучные сказки - игра с застывшими правилами сказки. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде итоговой морали. Происхождение  

сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как мифологическая фигура и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование 

сходных сюжетов, сходство смысла, структуры, сходство и различие композиций. Сочинение басни в прозе. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Авторские сказки классической и 

современной русской и зарубежной литературы. Авторские «объяснительные» сказки. Средства выражения авторского отношения к 

изображаемому в сказке. Авторская оценка героя. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству ума, 

смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке).Общие мотивы в 

сказках разных народов. 

Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с рассказом: наличие нескольких сюжетных линий, 

многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную 

повесть со сказкой: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. 

Сюжет (завязка, кульминация и развязка) в объемном литературном произведении, определение средств художественной выразительности. 

Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности характера и мир чувств героя. Сравнительный анализ 

характеров персонажей (героев). Способы выражения авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и эмоциональных 

реакций героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. 

Выявление средств художественной выразительности. 

Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира автора в стихотворении. Открытое выражение чувства в 

авторской поэзии. Сюжетное развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (определения), контраста, звукописи, гиперболы и повтора. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, установление причинно-следственных связей в тексте, последовательности событий; изложение, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта. 

Круг чтения третьего года обучения 

 Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, поговорки. 

Мифологические сюжеты Древней Греции, славянские мифы, карельские мифы «Калевала». 



Русские народные сказки и сказки разных народов 
«Яичко», «Петушок - золотой гребешок и жерновцы», «Сивка-бурка», «Хаврошечка», «Мороз, Солнце и Ветер»,  

«Царевна-лягушка», «Царевна Несмеяна»*, «У страха глаза велики», докучные сказки*, «Коза с орехами»*. 

«Хитрая лиса» (корякская сказка)*, «Почему звери друг от друга отличаются» (нанайская сказка), «Отчего у зайца длинные уши» 

(мансийская сказка), «Медведь и бурундук» (нивхская сказка), «Волшебная лампа Аладдина» (арабская сказка)*. 

Авторские сказки классической русской и зарубежной литературы 

Ш. Перро «Рике с хохолком»*; В. Гауф «Маленький Мук»*; Г. Х. Андерсен «Дюймовочка», «Огниво»*; А. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

Басни 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград»; И. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и Виноград»; С. Михалков «Бараны». 

Классики русской литературы 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, A.Фет, В. Жуковский, Е. Баратынский, А Кольцов*, Я. Полонский*, А. Майков,  

Н. Некрасов, К. Бальмонт, И. Бунин,С. Есенин, В. Хлебников*, Саша Черный*, А.К. Толстой. 

И. Тургенев «Воробей», «Голуби»*, «Собака»*; Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»; Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы»; В. 

Гаршин «Лягушка-путешественница»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»*; Ю. Олеша «Три 

толстяка»*; А. Гайдар «Тимур и его команда»*. 

Современная русская и зарубежная литература 

М. Исаковский, Н. Рыленков, Е. Евтушенко, С. Маршак, А. Барто*, Б. Заходер, М. Бородицкая, Г. Новицкая, М. Яснов,  Э. Мошковская, Ю. 

Мориц*, Ю. Кушак, П. Барто, Тим Собакин, С. Махотин*, Н. Матвеева. 

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Говорящий грач»*; Ю. Коваль «Тузик», «Висячий мостик», «Тучка и галки»,  

«Соловьи»*, «Шамайка»*; К. Паустовский «Стальное колечко», «Прощание с летом», «Кот Ворюга», «Растрепанный воробей»*; Г. Снегирев 

«Чудесная лодка»; Н. Носов «Шурик у дедушки»; В. Драгунский «Красный шарик в синем небе», «Девочка на шаре»; С. Козлов «Такое 

дерево», «Как поймать облако»; И. Акимушкин «Обезьяньи носы», «Броненосцы»; И. Пивоварова «Плохие сны»,B. Чаплина*, Д. 

Нагишкин*; В. Голявкин «Был не крайний случай», «Рассказы»*; Ю. Раскин «Когда папа был маленьким»*; Ю. Дмитриев «О природе для 

больших и маленьких»*; Я. Ларри «Необычайные приключения Карика и Вали»*; А. Волков «Волшебник Изумрудного города»*. 

Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб»; Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена»*; С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими 

гусями»; Э. Сетон-Томпсон «Уличный певец»*; Д. Даррелл «Моя семья и другие звери»*; Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране 

чудес»*; А. Милн «Винни Пух и все-все-все»*; Ф. Баум «Волшебник страны Оз»*; П. Треверс «Мери Поппинс»*. Японские трехстишия. 

                                                                                                                                                           

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Для учителя: 

Свиридова В.Ю.  Литературное чтение: Учебник для 3 класса: В 2 ч. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: Издательский дом   

«Фѐдоров» , 2012 



Свиридова В. Ю., Чуракова Н. А. Хрестоматия по литературному чтению. 3 класс. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: Издательский 

дом   «Фѐдоров» , 2012  

Свиридова В.Ю. Методический комментарий к учебнику «Литературное чтение». 3 класс. – М., 2014. 

Для ученика: 

Свиридова В.Ю.  Литературное чтение: Учебник для 3 класса: В 2 ч. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: Издательский дом   

«Фѐдоров» , 2012 

Свиридова В. Ю., Чуракова Н. А. Хрестоматия по литературному чтению. 3 класс. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: Издательский 

дом   «Фѐдоров» , 2012  

 

Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран;  

- компьютер;  

Экранно-звуковые пособия: 
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению  (по возможности); 

- слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению  (по возможности); 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по литературному чтению 
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                                                                                                                   Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  математике для 3 класса составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован МинЮст №17785 от 22.12.2009, 

2. ООП НОО МОУ СОШ №12,  

3. авторская программа  И.И.Аргинской, С.Н.Кормишиной  «Математика» – ФНМЦ им. Л.В.Занкова, М.:Учебная литература,  2012 г., 

4. Методическое письмо ДО ЯО № 254/01-10 от 13.02.2015 «Об использовании учебников». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики, являясь частью системы развивающего обучения Л.В. Занкова, отражает характерные ее черты, сохраняя при этом 

свою специфику. Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в программе материала. В 3 классе 

изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

- Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать 

обоснованные и необоснованные суждения. 

- Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики: вести 

поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования. 

- Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Для достижения поставленных целей изучения математики  в начальной школе необходимо решение следующих задач: 

1. создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как 

основы их дальнейшего эффективного обучения; 

2. научить использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  
3. создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении алгоритмов;  

4. приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

5. научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 



Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, геометрии и истории математики. На уроках 

ученики раскрывают объективно существующие взаимосвязи, в основе которых лежит понятие числа. Пересчитывая количество предметов 

и обозначая это количество цифрами, дети овладевают одним из метапредметных умений - счетом. Числа участвуют в действиях (сложение, 

вычитание, умножение, деление); демонстрируют результаты измерений (длины, массы, площади, объема, вместимости, времени); выра-

жают зависимости между величинами в задачах и т.д. Содержание заданий, а также результаты счета и измерений представляются в виде 

таблиц, диаграмм, схем. Числа используются для характеристики и построения геометрических фигур, в задачах на вычисление 

геометрических величин. Числа помогают установить свойства арифметических действий, знакомят с алгебраическими понятиями: 

выражение, уравнение, неравенство. Знакомство с историей возникновения чисел, возможность записывать числа, используя современную и 

исторические системы нумерации, создают представление о математике как науке, расширяющей общий и математический кругозор 

ученика, формируют интерес к ней, позволяют строить преподавание математики как непрерывный процесс активного познания мира. 

Таким образом, цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в ходе осознания связи между необходимостью 

описания и объяснения предметов, процессов, явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя количественные и 

пространственные отношения. Сочетание обязательного содержания и сверхсодержания (см. программу курса), а также многоаспектная 

структура заданий и дифференцированная система помощи создают условия для мотивации продуктивной познавательной деятельности у 

всех обучающихся, в том числе и одаренных и тех, кому требуется педагогическая поддержка. Содержательную основу для такой 

деятельности составляют логические задачи, задачи с неоднозначным ответом, с недостающими или избыточными данными, представление 

заданий в разных формах (рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.), которые способствуют развитию критичности мышления, 

интереса к умственному труду. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Примерной программой по математике для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Основным содержанием программы по математике в начальной школе является понятие натурального числа и действий с этими 

числами. 

В 1 классе натуральное число возникает как инвариантная характеристика класса равномощных конечных множеств, а инструментом 

отношений между ними становится установление взаимно-однозначного соответствия между элементами множеств. На этой основе 

формируются понятия об отношениях «больше», «меньше», «равно» как между множествами, так и соответствующими им числами. 

Изучение однозначных натуральных чисел завершается их упорядочиванием и знакомством с началом натурального ряда и его 

свойствами. Расширение понятия числа происходит в ходе знакомства с дробными (3 кл.). Основными направлениями работы при этом 

являются: осознание тех жизненных ситуаций, которые привели к необходимости введения новых чисел, выделение детьми таких ситуаций 

в окружающем их мире (температура воздуха, высота гор, глубина морей), относительность использования этих новых чисел, как в жизни, 

так и в математике. 

В 1 классе дети знакомятся и с интерпретацией числа как результата отношения величины к выбранной мерке. Это происходит при 

изучении таких величин, как «длина», а в последующие годы обучения в начальной школе - «масса», «вместимость», «время» (2 кл.), 

«площадь», «величина углов» (3 кл.) и «объем» (4 кл.). 

Эти два подхода к натуральному числу сосуществуют на протяжении всего начального обучения, завершаясь обобщением, в 

результате которого создаются условия для введения понятий точного и приближенного значений числа. 



Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является работа с группами предметов (множествами). 

Сложение рассматривается как объединение двух (или нескольких) групп в одну, вычитание - как разбиение группы на две. Такой подход 

позволяет, с одной стороны, построить познавательную деятельность детей на наиболее продуктивных для данной возрастной группы 

наглядно-действенном и наглядно-образном уровнях мышления, а с другой стороны, с первых шагов знакомства с действиями сложения и 

вычитания установить связь между ними. В процессе выполнения операций над группами предметов вводятся соответствующие символика 

и терминология. 

В дальнейшем сложение рассматривается как действие, позволяющее увеличить число на несколько единиц, вычитание – как 

действие, позволяющее уменьшить число на несколько единиц, а также как действие, устанавливающее количественную разницу между 

двумя числами, т.е. отвечающее на вопрос, на сколько одно число больше (меньше) другого (1 кл.). 

Внетабличное сложение и вычитание (2 кл.) строится на выделении и осознании основных положений, лежащих в фундаменте 

алгоритма их выполнения: поразрядности выполнения каждой из этих операций и использования таблицы сложения для вычислений в 

каждом разряде. Такой же подход используется при выполнении внетабличного умножения и деления (3 кл.) с применением таблицы 

умножения. 

Умножение рассматривается как действие, заменяющее сложение в случаях равенства слагаемых, а деление - как действие, обратное 

умножению, с помощью которого по значению произведения и одному множителю можно узнать другой множитель. Затем умножение и 

деление представляются и как действия, позволяющие увеличить или уменьшить число в несколько раз, а деление - как действие, с 

помощью которого можно узнать, во сколько раз одно число больше (меньше) другого. В связи с решением задач рассматриваются также 

случаи, приводящие к делению на равные части и к делению по содержанию. 

В курсе математики изучаются основные свойства арифметических действий и их приложения: 

- переместительное свойство сложения и умножения; 

- сочетательное свойство сложения и умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Применение этих свойств и их следствий позволяет составлять алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное 

число и формировать навыки рациональных вычислений. 

Знакомство с понятиями равенства, неравенства, выражения (1 кл.) и активная работа с ними позволяют расширить объем этих 

понятий в последующих классах. Рассмотрение ситуаций, в которых неизвестен один из компонентов арифметического действия, приводит 

к появлению равенств с неизвестным числом - уравнений (2 кл.). Аналогично в 3  классе помимо числовых неравенств появляются 

неравенства с переменной, а наряду с нахождением значений числовых выражений ученики находят значения буквенных выражений при 

заданных значениях этой переменной. 

Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики. Умение решать их базируется на основе анализа той 

ситуации, которая отражена в данной конкретной задаче, и перевода ее на язык математических отношений. 

Для формирования истинного умения решать задачи ученики прежде всего должны научиться исследовать текст, находить в нем 

нужную информацию, определять, является ли предложенный текст задачей, при этом выделяя в нем основные признаки этого вида заданий 

и его составные элементы и устанавливая между ними связи, определять количество действий, необходимое для получения ответа на вопрос 

задачи, выбирать действия и их порядок, обосновав свой выбор. 



В ходе обучения в начальной школе ученикам предстоит решать задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 

…»; задачи, содержащие зависимости, характеризующие процессы: движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность 

труда, время, объем работы); задачи на расчет стоимости (цена, количество, стоимость), задачи на нахождение периодов времени (начало, 

конец, продолжительность события); а также задачи на нахождение части целого и целого по его доле. 

Решение этих задач объединяет содержание курса математики с содержанием других предметов, построенных на текстовой основе, и 

особенно с курсами русского языка, литературного чтения и окружающего мира. Глубокая работа с каждым словом в тексте задачи является 

косвенным фактором, способствующим формированию и другого метапредметного умения - «вчитывания» в формулировки заданий и их 

понимания. 

Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает геометрический материал, что объясняется двумя 

основными причинами. Во-первых, работа с геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты природы и сделанные 

человеком, позволяет, опираясь на актуальные для младшего школьника наглядно-действенный и наглядно-образный уровни 

познавательной деятельности, подниматься на абстрактный словесно-логический уровень; во-вторых, способствует более эффективной 

подготовке учеников к изучению систематического курса геометрии. 

Изучение геометрических фигур начинается со знакомства с точкой и линией и рассмотрения их взаимного расположения. Сравнение 

разных видов линий приводит к появлению различных многоугольников, а затем - к знакомству с пространственными фигурами. 

Геометрические величины (длина, площадь, объем) изучаются на основе единого алгоритма, базирующегося на сравнении объектов и 

применении различных мерок. Умение строить различные геометрические фигуры и развертки пространственных фигур, находить площади 

и объемы этих фигур необходимо при выполнении различных поделок на уроках технологии, а также в жизни. 

Изучение линии величин завершается в 4 классе составлением таблиц мер изученных величин и соотношений между ними, а также 

сравнением этих таблиц между собой и с десятичной системой счисления. 

Работа по поиску, пониманию, интерпретации, представлению информации начинается с 1 класса. На изучаемом математическом 

материале ученики устанавливают истинность или ложность утверждений. На простейших примерах учатся читать и дополнять таблицы и 

диаграммы, кодировать информацию в знаково-символической форме, составлять краткие записи задач в виде графических и знаковых схем. 

Ученики получают возможность научиться поиску способа решения задачи с помощью логических рассуждений, оформляя их в виде схемы. 

Диаграммы и схемы усложняются в последующих классах в двух направлениях: во-первых, увеличивается количество символов в схемах, 

во-вторых, они приобретают все более абстрактную форму (в соответствии с уровнем развития абстрактного мышления учащихся). В 

первом классе ученикам диаграммы предлагаются только для чтения, в дальнейшем детям предлагается дополнить диаграммы своими 

данными или подписями. Таблицы применяются в самых разных ситуациях: в качестве краткой записи условия задач, в качестве формы 

записи решения задач, как источник информации об изменении компонентов действия и для представления данных, собранных в результате 

несложных исследований. 

Эта линия работы поддерживается программами и учебниками всех учебных предметов. 

Таким образом, содержание курса математики построено с учетом межпредметной, внутрипредметной и надпредметной интеграции, 

что создает условия для организации учебно-исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному развитию. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 



- понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей 

и др.);  

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений 

природы и человека; 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет учащемуся совершенствовать 

коммуникативную деятельность. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На предмет «Математика» для 3 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 и резервного времени.  

Результаты освоения учебного предмета                                                        

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной  жизни  для  исследования  математической  сущности  предмета (явления, события, факта); способность характеризовать 

собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать (решать 

учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 

схемы, таблицы и диаграммы, для решения математических задач. 

Регулятивными результатами обучающихся являются: самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму 

организации учебной и внеучебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные учебные действия; осуществлять само- и взаимопроверку работ;  

корректировать выполнение задания; оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно выполнять, в чѐм 

сложность выполнения. 

Познавательные результаты 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в учебниках. 



-  ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. 

-  подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план. 

-  объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

-  сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать 

их по установленному правилу. 

-   наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

-  выполнять задания по аналогии 

Коммуникативные результаты 

-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, по заголовку. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 

- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
-  выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины (30) 

Координатный луч. 

Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения натурального числа на числовом луче. 

Определение точек числового луча, соответствующих данным натуральным числам, и обратная операция. 

Разряды и классы. 

Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел. 

Образование новой единицы счета – тысячи. Разные способы образования этой единицы счета. 

Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Чтение и запись получившихся чисел. Разряд тысяч и его место в записи чисел. 

Устная и письменная нумерация в пределах разряда единиц тысяч. 

Образование следующих единиц счета – десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими единицами. Запись получившихся чисел. 

Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место в записи числа. 

Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. Представление изученных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип образования количественных числительных в 

пределах изученных чисел. Сравнение и упорядочивание чисел классов тысяч и единиц. 

Римская письменная нумерация. 



Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C, D, M. Запись чисел с помощью всех изученных 

знаков. 

Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение). 

Дробные числа. 

Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел; дроби вокруг нас. 

Понятие о дроби как части целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель дроби, их математический смысл с точки зрения 

рассматриваемой интерпретации дробных чисел. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями. 

Расположение дробных чисел на числовом луче. 

Нахождение части от числа и восстановление числа по его доле. 

Величины. 

Скорость движения. Единицы измерения скорости: см/мин, км/ч, м/мин. 

Единицы измерения массы: грамм (г), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между единицами  измерения  массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 

кг, 1 т = 10 ц = 1000 кг. 

Сравнение и упорядочивание однородных величин. 

Арифметические действия (50ч) 

Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с таблицей сложения и разрядным составом чисел. 

Умножение и деление. 

Кратное сравнение чисел. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и запись в общем виде (буквенная запись). 

Деление суммы на число (рассмотрение случая, когда каждое слагаемое делится без остатка на делитель). 

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений. 

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел. 

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления на однозначное число. Роль разрядного 

состава многозначного множителя и делимого при выполнении этих действий. 

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и нечетных чисел. 

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число без остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. Наименьший и наибольший из возможных остатков. 

Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число одинаковые остатки. 

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. 

Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку.  

Различные способы внетабличного деления на однозначное число: разбиением делимого на удобные слагаемые и на основе деления с 

остатком. 



Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки умножения и деления, используемые при выполнении этих 

действий в столбик. 

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции. 

Нахождение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 3–5 действий. 

Нахождение неизвестных компонентов действия в неравенствах с помощью решения соответствующих уравнений. 

Нахождение неизвестных компонентов действия в уравнениях на основе использования свойств равенств и взаимосвязи между 

компонентами действия. 

Выражения с одной переменной. Определение значений выражений при заданных значениях переменной. 

Построение математических выражений с помощью словосочетания «Для того чтобы … , надо …». 

Работа с текстовыми задачами (в течение года) 

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы краткой записи в зависимости от особенностей 

задачи. 

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. 

Составление всех возможных обратных задач к данной, их решение или определение причины невозможности выполнить решение. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полным набором данных (дополнение условия 

задачи недостающими данными, изменение вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов). 

Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачи с необходимым и достаточным количеством данных. 

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому содержанию. 

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких задач. 

Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы  движения  одного  тела (скорость, время, расстояние), 

работы (производительность труда, время, объем работы). 

Оформление решения задачи сложным выражением. 

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры (16 ч). 

Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности. 

Радиус окружности. Свойство радиусов окружности. 

Построение окружностей с помощью циркуля. 

Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне окружности). 

Окружность и круг, связь между ними. 

Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для изображения данного объекта. Определение масштаба, в котором 

изображен объект. Определение истинных размеров объекта по его изображению и данному масштабу. 



Продолжение знакомства с объемными телами: шаром, цилиндром, конусом, призмой и пирамидой. Установление сходства и различий 

между ними как внутри каждого вида, так и между видами этих тел. Частный случай четырехугольной призмы – прямоугольный 

параллелепипед. 

Знакомство с различными способами изображения объемных тел на плоскости. 

Геометрические величины. (30 ч) 

Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). 

Сравнение углов с помощью произвольно выбранных мерок. 

Знакомство с общепринятой единицей измерения углов градусом и его обозначением. 

Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для измерений и построения углов заданной величины. 

Единица измерения длины – километр (км). Соотношения между единицами длины: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м. 

Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на глаз, наложением). 

Выбор произвольных мерок и измерение площадей с их помощью. 

Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной сеткой. 

Знакомство с общепринятыми единицами измерения площади: квадратным миллиметром (мм
2
), квадратным сантиметром (см

2
),  

квадратным дециметром (дм
2
),  квадратным  метром (м

2
),  квадратным   километром (км

2
); их связь с мерами длины. 

Соотношения: 1 см
2
 = 100 мм

2
, 1 дм

2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 =100 дм

2
. 

Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой S = а · b) различными способами: разбиением на квадраты, с помощью 

палетки, по значениям длины и ширины. 

Нахождение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники, дополнением до прямоугольника, с помощью 

перестроения частей фигуры. 

Работа с информацией (10 ч) 

Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел (таблица разрядов и классов), выполнения действий, 

формулирования выводов. 

Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии с закономерностью (деление с остатком). 

Решение логических задач с помощью составления и заполнения таблицы. 

Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. Определение цены деления шкалы столбчатой диаграммы на основе данных 

задачи. 

Дополнение столбчатой и линейной диаграмм. 

Решение текстовых задач с использованием данных столбчатой и линейной диаграмм. 

Чтение готовой круговой диаграммы. 

Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов. Составление простых алгоритмов по схеме (деление с остатком, деление 

многозначного числа на однозначное и др.). 

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», «не», «если … , то …», «верно/неверно, что 

…», «каждый», «все», «некоторые»). 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК 

2. Для ученика: 

    И. И. Аргинская, Е. И. Ивановская, С. Н. Кормишина. Математика. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. –Самара: Издательство   «Учебная литература» : 

Издательский дом «Фѐдоров», 2012. 

Итина Л.С., Кормишина С.Н. Волшебные точки: рабочие тетради по математике для 3 класса. – Самара: Издательский дом «Федоров»: 

Издательство «Учебная литература», 2014  

Методические пособия  для учителя: 

Аргинская И.И. Методические рекомендации к учебнику Математики 3 класс 

Методические пособия для учителя по курсу «Математика» для 1, 2, 3, 4 классов. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

Аргинская И.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, проверочных и контрольных работ в начальной школе. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Примерное планирование уроков математики для 1-4 классов/О.В. Федоскина. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

Специфическое сопровождение ( оборудование) 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран;  

- компьютер;  

2. Экранно-звуковые пособия: 
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике (по возможности); 

- слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по математике (по возможности); 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по математике. 

авторские презентации Power Point; 

-программы для индивидуального контроля «Математика. 3 класс» издательства «Кирилл и Мефодий»; 

- учебные фильмы и программы; 

- объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 

- наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и другими знаками); 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, 

наборы угольников, мерки); 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 



- демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

- демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные); 

- объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 

- пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками); 

- учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

- учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования: модели геометрических фигур и тел, развертки 

геометрических тел. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету окружающий мир для 3 класса, составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован МинЮст №17785 от 22.12.2009, 

2. . ООП НОО МОУ СОШ №12 

3. авторская  программа  Н.Я. Дмитриевой, А.Н.Казакова «Окружающий мир» – ФНМЦ им. Л.В.Занкова, М.: Учебная литература,  2021 г., 

4. Методическое письмо ДО ЯО  «Об использовании учебников». 

Общая характеристика учебного предмета 
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 – целостного осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

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

1. формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт и др. с получением информации из 

разных источников);  

6. 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 Федеральных  государственных образовательных стандартах начального общего образования предмет «Окружающий мир», с одной 

стороны, рассматривается как фундамент для изучения значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории; с другой стороны - как первый, единственный и последний предмет в школе, рисующий широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

Именно такое понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» изначально заложено в программу и учебники, разработанные 

в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и человеческого общества, знаний человека об 

окружающем мире в их единстве и взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются новыми 



знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми человеком на каждом этапе его исторического развития. 

Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания которого составляют «Естествознание» (Человек и природа) 

и «Обществознание» (Человек и общество), как это и предполагает ФГОС. Привязывание явлений и событий к базовым философским 

понятиям: ко времени (исторический блок) и пространству (географический блок) служит упорядочиванию того широкого и разнообразного 

содержания, которое характеризует интегрированный курс. Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он 

есть сейчас, невозможно не только без естественно - научных и исторических знаний, но и без получения опыта непосредственного общения 

с природой, с людьми как представителями общества. Так создаются условия для социализации ребенка, приобщение его к ценностям 

гражданского общества, становление активной и ответственной гражданской позиции, для воспитания экологической культуры, заботливого 

отношения к природе. 

Организация активной учебной деятельности школьников является главным условием освоения предлагаемой ниже программы курса 

«Окружающий мир» в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. Только собственная деятельность может вызвать эмоционально-

ценностное отношение к изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и воспитательные возможности курса. 

  В 3 классе на первый план выходит знание о человеке и человеческом обществе. Содержание курса 2 класса, в том числе сведения о 

солнечной тепловой энергии, о наличии воды на разных территориях Земли и т.д., подводит учеников 3 класса к пониманию причин 

формирования разных природных зон. Сначала они получают представление о природных зонах Земли, о появлении человека и его 

расселении на Земле. Затем вместе с нашими предками путешествуют по территории Древнерусского государства, открывают новые земли, 

знакомятся с природными зонами России и ее историей при постоянном сравнении с историей развития других стран мира. 

 В историческом плане в 3 классе прослеживается, как постепенно человек преодолевал свою зависимость от природных сил и 

усиливалось его обратное влияние на природу. Особое место в этих классах отводится истории России. Нашей задачей является 

ознакомление младших школьников с основными событиями истории родной страны в связи с общим развитием человечества – познанием 

им природы, открытием мира, трудным и долгим путем становления современного человечества, так как многие современные социальные 

явления не могут быть поняты без сравнения с жизнью людей в других странах, в другие эпохи. 

Столь же значимой является связь истории России с историей малой родины. Программа предоставляет широкие возможности в 

каждой теме привлекать краеведческий, близкий ребенку материал, который конкретизирует общие для мира или России закономерности, на 

что нацеливают специально сформулированные в учебнике задания. 

             Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую деятельность школьников, включая в 

непосредственные наблюдения, опыты, эксперименты, в непосредственное общение друг с другом и другими людьми. 

              

 

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 построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения 

целого на многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания». 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического содержания в их историческом развитии. Все 

естественные науки выросли из человеческой практики. Чтобы выжить, человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При 

этом у него возникало много вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, почему бывает холодно и тепло, почему 



разнообразен растительный и животный мир Земли, почему так отличается в других странах жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно 

человек накапливал достаточно знаний, чтобы отвечать на возникающие вопросы. 

Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира реализуется в ходе раскрытия в содержании 

следующих линий: 1) история открытия и познания природы Земли; 2) развитие человека и человеческого общества; 3) сведения о людях, 

вошедших в историческую память народа. 

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий мир», дает возможность каждому ребенку найти 

сферу своих интересов, создавая условия для формирования универсальных учебных действий. Так, погружение в широкую природную и 

общественную среду активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и родному краю, к 

людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство сопричастности тому, что происходит в нашем общем доме. 

Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация процесса освоения этого содержания как са-

мостоятельной поисковой деятельности обучающихся при использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, индивидуальной) 

позволит к концу начального обучения достичь тех результатов в формировании универсальных и предметных учебных действий, которые 

предусмотрены представленной ниже программой. 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

На предмет «Окружающий мир» для 3 класса базисным учебным планом начального общего образования отводится 68 часов (2 часа в 

неделю; 34 учебные недели). Темы, попадающие на праздничные дни,  планируется изучать за счет объединения тем. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

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

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

окружающим людям. 

                                                                                      Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
- Воспринимать  историко-географический образ  России (территория, границы, географические особенности,  многонациональность, 

основные исторические события; государственная  символика, праздники, права и обязанности гражданина). 

- Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих Россию. 

- Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при изучении нового материала. 

- Анализировать свои переживания и поступки.  

- Ориентироваться в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей.  

- Находить общие нравственные категории в культуре разных народов. 

- Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа жизни на основе знаний об организме человека. 



- Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

-  Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. 

Регулятивные 

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью. 

- Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

- Осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. 

- Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

- Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов и 

критериев. 

- Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

- Осуществлять выбор под определѐнную задачу литературы, инструментов, приборов. 

- Оценивать собственную успешность в выполнения заданий 

Познавательные 

- Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий под определѐнную задачу. 

- Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

- Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.)  

- Использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот. Самостоятельно использовать модели при решении 

учебных задач. 

- Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 

- Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на доступном уровне). 

- Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

- Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

Коммуникативные 

- Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 

непонятое. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, высказывать свою точку зрения, понимать 

необходимость аргументации своего мнения. 

- Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения другого. 

-Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая 

конечную цель.  

- Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе 



 

 

Содержание программы 

3 класс (68 часов) 

Природные условия Земли (12ч) 

Человек и природа. 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). Погода. Показатели погоды: температура воздуха, 

направление и сила ветра, атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, климат родного края. Почва. Состав почвы. Значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни человека. Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь живых 

организмов с неживой природой. Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепловых поясов. Фиксация показателей погоды и ее 

изменений в своей местности, сравнение с другими территориями России. Определение состава почвы. Ознакомление с картой природных 

зон. 

Человек в далеком прошлом (9ч) 

Человек и общество.  

Природные условия, в которых появился Человек. Представления о природных зонах Африки. Особенности жизни древних людей. 

Наследие Древнего мира. Лента времени (год, век, тысячелетие). 

Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон. Соотнесение: год и век, век и тысячелетие. 

Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы и т. д.) в жизни человека. 

Экскурсии в зоопарк, ботанический сад, краеведческий музей (с учетом возможностей). 

Земли восточных славян (22ч) 

Человек и природа.  

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения в природе степей. Охрана почв, 

растительности и животного мира. Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения в зоне 

лесов Европейской части России. Листопад. Распространение плодов и семян в природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение 

природных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению леса.  

Человек и общество.  

Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах. Освоение человеком законов жизни природы. 

Народный календарь, определяющий сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью христианства. Основные религии народов России: 

православие, ислам, буддизм, иудаизм. Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность, 

материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. Представления о национальных героях и 

важнейших событиях в Древнерусском государстве.  



Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России. Работа с натуральными объектами, коллекциями, гербарными 

экземплярами растений степной зоны и зоны лесов. Составление цепей питания. Подбор загадок, пословиц и поговорок на темы о природе, 

дружбе и труде народа. Коллективное создание макетов славянских поселений в зоне степи и в зоне лесов. Составление кроссвордов по 

темам.  

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт современных людей в лесной зоне (в зоне степей). 

Духовная и материальная культура древних русичей. История одного из древних городов. 

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с учетом возможностей). 

Московское государство (12ч) 

Человек и природа. 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, 

связанные с деятельностью человека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга. Ядовитые 

грибы.  

Человек и общество. 

Объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. Культура 

Московской Руси. Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Культура общения в многонациональном государстве с 

представителями разных национальностей. Основание Москвы, исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. Иван 

IV Грозный. 

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на исторических картах. Составление цепей питания. 

Узнавание ядовитых растений и грибов. Моделирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества и их последствий. 

Применение правил поведения в лесу и у водоемов.  

Экскурсии в лес, к озеру, реке или болоту (с учетом возможностей). 

Путь от Руси к России (13ч) 

Человек и общество. 

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное 

население Сибири. Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена Дежнева. Начальные представления 

о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. Борьба русского народа против иноземных 

захватчиков в начале XVII века. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе. Краеведение (в течение года). 

Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного края, запоминание растений, животных, грибов (в том числе охраняемых), усвоение 

правил поведения в природе, ориентирование на местности. Родной край в изучаемый исторический период: территориальная 

принадлежность, коренное население. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Культура. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Особенности хозяйственной деятельности.  

Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время.  

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, в музей прикладного искусства (с учетом возможностей).  



  

 
                                                     Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение учебного предмета 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой: 

Для ученика 

1. Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Мы и окружающий мир:  Учебник для 3 класса: В 2 ч. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом   «Фѐдоров» , 2012 

2. Дмитриева, Н. Я., Казаков, А. Н. др. Рабочая тетрадь «Мы и окружающий мир» для 3 класса:   – Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом   «Фѐдоров» , 2014г 

3. Любые доступные для детей энциклопедии, справочники, альбомы, по содержанию связанные с природой, историей, человеком и его 

здоровьем. 

 

Для учителя 

1.Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Мы и окружающий мир:  Учебник для 3 класса: В 2 ч. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом   «Фѐдоров» , 2012 

2.Дмитриева, Н. Я., Казаков, А. Н. др. Рабочая тетрадь «Мы и окружающий мир» для 3 класса:   – Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом   «Фѐдоров» , 2014г 

3Дмитриева, Н. Я., Казаков, А. Н. Методические пояснения к курсу «Мы и окружающий мир». 3-4классы. – Самара: Изд-во «Учебная 

литература»: Издательский дом   «Фѐдоров» , 2012 

2.Специфическое сопровождение (оборудование). 

Наглядные пособия: 

-натуральные: гербарии, чучела, коллекции минералов и горных пород, скелет человека, скелет любого млекопитающего; 

Изобразительные: 
- муляжи плодов, животных и отдельных органов человека; 

-таблицы групп растений и животных, отдельных органов человека и систем органов, внешнего и внутреннего строения человека; 

- физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи; 

- атлас для начальных классов; 

- настенные карты; 

- рисунки, слайды, диафильмы; 

-интерактивная доска. 

Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 



- экспозиционный экран;  

- компьютер;  

Экранно-звуковые пособия: 
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению  (по возможности); 

- слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению  (по возможности); 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по литературному чтению 
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по предмету «Русский язык»  для 3 класса разработана на основе  следующих нормативно-правовых документов:  

1. ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован МинЮст №17785 от 22.12.2009,  

2. ООП НОО МОУ СОШ №12, 

3. Авторская программа  А.В.Поляковой, Н.А.Песняевой «Русский язык» – ФНМЦ им. Л.В.Занкова, М.:Учебная литература, 2012 г. 

4. Методическое письмо ДО ЯО № 254/01-10 от 13.02.2015 «Об использовании учебников». 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Данный курс русского языка разработан на основе концепции Л.В. Занкова. Развивающие возможности системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова связаны с 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. 

  

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

На предмет «Русский язык» для 3 класса базисным учебным планом начального общего образования отводится 170 часов (5 часов 

внеделю; 34 учебных недель). Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

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

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

 В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

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

показателем общей культуры человека.   

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку. Стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся  научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач ; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения ; 

научатся выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач ( диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тесты ) с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения: понимание необходимости 



ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве  с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Регулятивные УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

Познавательные УУД: 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты обучения. 

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 

русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 
Содержание программы  

Предложение 3 ч 

Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Главные и второстепенные члены предложения 11 ч 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже.               

Сказуемое, выраженное глаголом.   Второстепенные члены предложения: определение, дополнение. Однородные члены предложения, 

запятые при однородных членах предложения. 

Состав слова 
Корень 3 ч 



Корень и суффикс 6 ч 

Приставка 6 ч 

Приставка и предлог 4 ч 

Окончание 3 ч 

Основа 7 ч 

Правописание отдельных суффиксов (-ик, -ек). Правописание парных согласных в середине слова. Слова с непроизносимыми согласными. 

Слова с двойными согласными 8 ч 

Однокоренные глаголы с приставками. 

Сложные слова 3 ч 

Парные согласные звуки в середине слова 10 ч 

Слова с непроизносимыми согласными 11 ч 

Словоизменение и словообразование  5 ч 

Изменение имен существительных по падежам 3 ч 

Три склонения имен существительных 8 ч 

Понятие о склонении имен существительных, падежи. Обзор трех типов склонения существительных в единственном числе. 

Первое склонение имен существительных 19 ч 

Правописание безударных падежных окончаний. Склонение имен существительных мужского рода с нулевым окончанием.          Склонение 

существительных среднего рода с окончаниями на о, е.     Правописание безударных падежных окончаний, правописание о, е в падежных 

окончаниях после шипящих и ц. 

Множественное число имен существительных 1-го склонения 2 ч 

Второе склонение имен существительных 11 ч 

Второе склонение имен существительных мужского рода на -й  

Правописание о и е в окончаниях существительных после букв, обозначающих шипящие звуки и звук-ц 2 ч 

Второстепенный член предложения дополнение 2 ч 

Склонение имен существительных мужского рода во множественном числе 4 ч 

Второе склонение. Склонение имен существительных среднего рода  4ч 

Второстепенный член предложения определение 5 ч 

Однородные члены предложения 3 ч 

Соединительные союзы и, да. Запятая при однородных членах предложения 3 ч 

Третье склонение имен существительных 4 ч 

3-е склонение имен существительных (единственное число), одинаковые окончания в родительном, дательном и предложном падежах, 

мягкий знак после букв шипящих на конце существительных 3-его склонения в именительном и винительном падежах. 

Множественное число имен существительных 3-го склонения 2 ч 

Мягкий знак (ь) на конце существительных 3-го склонения 2 ч 

Имя числительное 3 ч 

Имя числительное, понятие об имени числительном, правописание имен числительных (на ознакомительном уровне). 



Текст 2 ч 

Повторение пройденного 9 ч 

Связная речь 

     Устная речь 

     Понятие о диалоге и монологе. Выражение собственного мнения, восприятие противоположной точки зрения, высказывание, слушание. 

     Словесный отчет о выполненной работе. Связное высказывание на определенную тему. 

     Соответствие речи орфоэпическим нормам. 

Письменная речь 

     Сравнение различных по стилю текстов: художественного, научного, делового. 

     Текст. Работа с текстом: выделение главного, деление текста на логически законченные части, акцентирование смысловой связи между 

частями текста, между предложениями в каждой части, озаглавливание частей, краткий пересказ прочитанного. 

     Формирование умения пользоваться оглавлением в книге. 

     Сочинения на тему: "В походе", "Если бы я был волшебником", "Деревья зимой", "Уж небо осенью дышало", "Мороз и солнце, день 

чудесный" и т.д. Редактирование сочинений. Использование толкового и орфографического словаря. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой: 

Для ученика 

Полякова А.В. Русский язык: Учебник. 3 класс: части 1, 2. 

Песняева П.А. Русский язык. Рабочие тетради в 2-х частях, 2014 г. 

Для учителя 

Полякова А.В., Песняева П.А. Русский язык: Рабочие программы. 1-4 классы. 

Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 3-4 классы: Методические рекомендации: Пособие для учителя. 

Словари по русскому языку: толковый, морфемный, словообразовательный, орфоэпический, фразеологизмов. 

2. Технические средства обучения: 

- классная доска; 

- настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер;  

- сканер;  

- принтер лазерный;  

- интерактивная доска 

- документкамера 

3. Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 



- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку( по возможности); 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

4. Оборудование класса: 

- ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

- стол учительский с тумбой;  

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;  

- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;  

 

 

  


