
 
 

1 



 
 

2 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

для  3 класса.  

 

                Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1241 и № 2357); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерных программ 

начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2010 г.; Русский язык. Рабочие 

программы 1- 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А. В. Полякова, 

Н. А. Песняева – М.: Просвещение, 2014; Планируемых результатов начального общего образования. 

М. Просвещение, 2010 с учётом предметной линии учебников А. В. Поляковой. Русский язык. 3 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2013.  В соответствии со 

следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 ООП  НОО  МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

 Положение о разработке рабочих программ  МБОУ  СОШ № 36 г. Брянска; 

 Учебный план  МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

3 класс 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к познанию русского языка; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на основе 

предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

– развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

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

России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств одноклассников, учителей; 

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

по русскому языку. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-познавательных мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом курса по 

русскому языку. 
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Регулятивные результаты. 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

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

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом; 

 на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых 

языковых явлений. 

Познавательные результаты. 

Обучающийся научится: 

  осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 овладеет  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

 установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений 

отнесение к известным понятиям; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

  подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

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

Обучающийся научится: 

 активно использовать речевые средства для решения коммуникативных познавательных 

задач; 

  строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

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

 контролировать действия партнера; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

  понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 использовать речь для планирования своей деятельности. 

  

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

– осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых речевых 

ситуациях; 

выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, жесты, мимику 

в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

– выражать собственное мнение, обосновывать его; 

– владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.); 

– строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать словесный отчет о 

выполненной работе; 

– применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 

– определять последовательность частей текста, составлять план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, 

синонимы); 

– составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу текста; 

– создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в анализе 

написанных работ, в их редактировании; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, журналами, 

Интернетом. 

Система языка 
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Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

– актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами правописания 

и орфоэпии: гласные безударные и ударные; 

согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; 

шипящие, всегда твердые, всегда мягкие; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова 

в словах типа крот, пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; 

в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными; 

– использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать позиционные чередования звуков; 

– проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному  алгоритму; 

– оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов; 

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме словаря произношения, представленного в учебнике); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.); 

– совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

– воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков; 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких слов); 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов и при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

– различать в тексте омонимы (на практическом уровне); 

– понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

– ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс, основу  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить в словах  постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основ; 

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

– оценивать правильность разбора слов по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– находить начальную форму имени существительного; 

– определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, склонение; 

– находить начальную форму имени прилагательного и глагола; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– выполнять морфологический разбор имен существительных по предложенному алгоритму; 

– оценивать правильность проведения морфологического разбора имени существительного; 

– определять функцию предлогов: образование падежных форм имен существительных; 

– устанавливать отличие предлогов от приставок. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – определение, дополнение; 

– выполнять в соответствии с предложенным  алгоритмом разбора простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении; 

– использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания; 

 использовать правила: 

 написания парных согласных в середине слова, 

 непроизносимых согласных, слов с удвоенной согласной;   

 гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках; 

 написания разделительных ъ и ь;   

 раздельного написания предлогов с другими словами; 

 написания мягкого знака на конце существительных 3-го склонения; 

 написания безударных окончаний имён существительных единственного числа 1-3 

склонения; 

 написания безударных окончаний имён существительных множественного числа; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по 

справочнику в учебнике); 

 безошибочно списывать текст; 

  писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

 правописание  букв о и е в окончаниях существительных букв, обозначающих шипящие 

звуки и Ц; 

 объяснять правописание соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять постановку запятых при однородных членах предложения; 

 объяснять правописание безударных падежных окончаний имен существительных, в том 

числе и существительных мужского рода на –й;; 

 познакомиться с правописанием отдельных суффиксов /-ик, -ек/; 

 осознавать место возможного возникновения орфограммы; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы; 

 при работе над ошибками определять способы действий, помогающие 
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 предотвратить их в последующих письменных работах; 

 различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Разделы программы. 

Текст. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные, 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, приставка, суффикс. Правописание 

отдельных суффиксов /-ик, -ек/. Однородные глаголы с приставками. Правописание парных 

согласных в середине слова. Слова с непроизносимыми согласными. Правописание слов с 

двойными согласными. Части речи. Понятия о падежах и склонении имён существительных. 

Обзор трёх типов склонения существительных в единственном числе. Первое склонение имён 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Второе склонение имён 

существительных. Склонение имён существительных мужского рода с нулевым окончанием. 

Склонение существительных среднего рода с окончаниями –о, -е. Правописание безударных 

падежных окончаний, правописание о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц. 

Третье склонение имён существительных. Склонение существительных во множественном числе. 

Имя числительное, понятие об имени числительном, правописание имён числительных. 

Тематическое планирование 

3 класс (170 часов) 

        Предложение (3ч ) 

        Главные и второстепенные члены предложения (9ч + 1ч) 

        Состав слова. Корень (4ч) 

        Состав слова. Корень и суффикс (7ч) 

        Состав слова. Приставка (8ч) 

        Состав слова Приставка и предлог (3ч+2ч) 

        Состав слова. Окончание (4ч) 

        Состав слова. Основа (6ч) 

        Слова с двойными согласными (5ч) 

        Сложные слова (5ч) 

        Парные согласные звуки в середине слова (10ч + 1ч) 

        Слова с непроизносимыми согласными (7ч) 

        Словоизменение и словообразование (4ч) 

        Изменение имен существительных по падежам (5ч + 1ч) 

        Три склонения имен существительных (7ч) 

        Первое склонение имен существительных (16ч) 

        Множественное число имен существительных 1-го склонения (2ч) 

        Второе склонение имен существительных (6ч) 

        Второе склонение имен существительных мужского рода на -й (2ч) 

        Правописание О и Е в окончаниях существительных после букв, обозначающих шипящие     

звуки и звук [ц] (2ч) 

        Второстепенный член предложения - дополнение (2ч + 2ч) 

        Склонение имен существительных мужского рода во множественном числе (4ч-1ч) 

        Второе склонение. Склонение имен существительных среднего рода (5ч + 3ч) 

        Второстепенный член предложения - определение (5ч) 

        Однородные члены предложения (3ч + 5ч) 

        Соединительные союзы И, ДА. Запятая при однородных членах предложения (2ч) 

        Третье склонение имен существительных (7ч + 1ч) 

        Имя числительное (4ч) 
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        Текст (3ч+3ч) 

                Резервные часы (20ч) были добавлены в разделы на проведение проверочных работ, 

работ по развитию речи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(учебник А.В. Поляковой,  3 класс – 170 часов, 5 часов в неделю) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

разде

ла 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

Тема урока 

Предложение  (3 часа) 

1 1 03.09  Виды предложений по цели высказывания . 

2 2 04.09  Виды предложений по цели высказывания и по интонации.  

3 3 05.09  Знаки препинания в конце предложения. ʈ/ʨ.  ʈʘʙʦʪʘ ʩ 

ʬʨʘʟʝʦʣʦʛʠʟʤʘʤʠ. ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʨʘʩʩʢʘʟʘ ʧʦ ʧʣʘʥʫ. 

Главные и второстепенные члены (10 часов) 

4 1 06.09  Главные члены предложения.  

5 2 07.09  Главные члены предложения – основа предложения. 

Подлежащее, выраженное местоимением. 

6 3 10.09  Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении. 

7 4 11.09  Распространённые и нераспространённые предложения. 

ʈ/ʨ. ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʩʚʷʟʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ ʠʟ ʜʝʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʳʭ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ. 

8 5 12.09  Связь главных членов предложения с второстепенными. 

Словосочетание. ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. 

9 6 13.09  Связь слов в предложении. Разбор предложения по членам 

предложения и по частям речи. Закрепление. 

10 7 14.09  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 1 ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʀʪʦʛʠ 

ʧʦʚʪʦʨʝʥʠʷ ʠʟʫʯʝʥʥʦʛʦ ʚʦ 2 ʢʣʘʩʩʝè. 

11 8 15.09  Работа над ошибками. 

12 9 18.09  Связь слов в предложении. Разбор предложения по членам 

предложения и по частям речи. Закрепление. 

13 10 19.09  ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 1 ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝè. ʊʝʩʪ 

Состав слова. Корень (4 часа) 

14 1 20.09  Состав слова. Понятие о корне как  главной части слова 

15 2 21.09  Признаки однокоренных слов. Подбор однокоренных слов. 

16 3 24.09  Корень – общая часть родственных слов. Нахождение 

корня в слове 

17 4 25.09  Однокоренные слова. Безударные гласные, подбор 

проверочных слов 

Состав слова. Корень и суффикс (7 часов) 

18 1 26.09  Суффикс – значимая часть слова.  Обозначение суффиксов 

в слове. ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. 

19 2 27.09  Образование слов с суффиксами – ик-, - ок, - ёк 

Чередование звуков в корнях слов при их образовании. 

20 3 28.09  Правописание суффиксов –ик-, -ек-, - очк, - ечк. 

21 4 01.10  Образование слов с суффиксами –к-, -ушк-, -юшк-. 

22 5 02.10  ʈ/ʨ. ʆʙʫʯʘʶʱʝʝ ʩʦʯʠʥʝʥʠʝ  ʧʦ ʩʝʨʠʠ ʢʘʨʪʠʥʦʢ  

çʅʘ ʨʳʙʘʣʢʝè. 

23 6 03.10  Работа над ошибками 

24 7 04.10  Образование слов с суффиксами –н-, -еньк-, -ник-, -ниц- 

Состав слова. Приставка (8 часов) 

25 1 05.10  Понятие приставки. Приставка – значимая часть слова. 

26 2 08.10  «Работа» приставки в слове. Обозначение приставки.  
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27 3 09.10   Написание разделительного ъ в приставках.  

28 4 10.10  Правописание слов с приставками. Словообразующая роль 

приставки. ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. 

29 5 11.10  Правописание парных согласных в приставках. 

30 6 12.10  ʈ/ʨ  ʆʙʫʯʘʶʱʝʝ ʠʟʣʦʞʝʥʠʝ ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ 

ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʩʣʫʭʦʚʦʛʦ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ ʪʝʢʩʪʘ ʧʦ ʛʦʪʦʚʦʤʫ 

ʧʣʘʥʫ ç ʆʩʝʥʥʠʡ ʣʝʩè.  

31 7 15.10  Анализ изложений, работа над ошибками 

32 8 16.10  ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ  ʨʘʙʦʪʘ ʧʦ ʪʝʤʝ: ʉʦʩʪʘʚ ʩʣʦʚʘ.. 

Состав слова. Приставка и предлог (5 часов) 

33 1 17.10  Отличие приставки от предлога. 

 Роль предлога и приставки в речи. 

34 2 18.10  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ  ˉ2  ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʀʪʦʛʠ 1 

ʯʝʪʚʝʨʪʠè.  

35 3 19.10  Работа над ошибками 

36 4 22.10  Наблюдение за предлогами и приставками в речи. 

37 5 23.10  Написание предлога и приставки со словами. ʊʝʩʪ. 

Состав слова. Окончание (4 часа) 

38 1 24.10  Понятие об окончании. Работа окончания в языке. 

Обозначение окончаний. 

39 2 25.10  Формы слова. Начальная форма слова. Нулевое окончание 

40 3 26.10  Наблюдение за изменением окончаний. Нахождение 

окончания в слове. 

41 4 29.10  ʈ/ʨ. ʇʦʜʙʦʨ ʩʠʥʦʥʠʤʦʚ ʢ ʬʨʘʟʝʦʣʦʛʠʟʤʘʤ. 

Состав слова. Основа (6 часов) 

42 1 30.10  Понятие об основе слова.  

43 2 08.11  Состав слова. Разбор слова по составу. 

44 3 09.11  Корень как главная часть основы слова. 

45 4 12.11  Образование слов разными способами. 

46 5 13.11  Упражнение в разборе слов по составу. 

47 6 14.11  ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 2 ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʉʦʩʪʘʚ ʩʣʦʚʘè. 

Слова с двойными согласными (5 часов) 

48 1 15.11  Обозначение долгих согласных звуков двумя буквами.  

49 2 16.11  Перенос слов с буквами двойных согласных звуков.  

50 3 19.11  Подбор однокоренных слов  с двойными согласными.  

51 4 20.11  ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 3 ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʉʣʦʚʘ ʩ ʜʚʦʡʥʳʤʠ 

ʩʦʛʣʘʩʥʳʤʠè.  

52 5 21.11  ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. Правописание слов с двойными 

согласными. Закрепление. 

Сложные слова (5 часов) 

53 1 22.11  Понятие о сложных словах. Образование сложных слов. 

54 2 23.11  Правописание соединительных букв в сложных словах. 

55 3 26.11  ʈ/ʨ. ʆʙʫʯʘʶʱʝʝ ʠʟʣʦʞʝʥʠʝ ʩ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ  

çʉʠʥʠʯʢʘè. 

56 4 27.11  Анализ изложений, работа над ошибками. 

57 5 28.11  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʦʝ ʩʧʠʩʳʚʘʥʠʝ ˉ 1. 

Парные согласные звуки в середине слова. (11 часов.) 

58 1 29.11  Наблюдение за произношением парных согласных в 

середине слова и обозначением их на письме.  

59 2 30.11  Правописание парных согласных звуков в середине слова. 

ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. 

60 3 03.12  Образование слов с парными согласными в середине с 

помощью суффикса.  
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61 4 04.12  Правописание парных согласных звуков в середине слова.  

62 

 

5 05.12  ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 4 ʧʦ ʪʝʤʝ  çʇʨʘʚʦʧʠʩʘʥʠʝ 

ʧʘʨʥʳʭ ʩʦʛʣʘʩʥʳʭè.  

63 6 06.12   Классификация слов по различным орфограммам. 

64 7 07.12  Правописание безударных гласных и парных согласных в 

корне слова. Правописание удвоенных согласных. 

Закрепление. 

65 8 10.12  ʈ/ʨ  ʆʙʫʯʘʶʱʝʝ ʩʦʯʠʥʝʥʠʝ ʧʦ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʷʤ ʥʘ ʪʝʤʫ       

çɼʝʨʝʚʴʷ ʟʠʤʦʡè. 

66 9 11.12  Работа над ошибками 

67 10 12.12  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 3  ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʇʨʘʚʦʧʠʩʘʥʠʝ 

ʧʘʨʥʳʭ ʩʦʛʣʘʩʥʳʭè. 

68 11 13.12  Работа над ошибками  

Слова с непроизносимыми согласными (7 часов) 

69 1 14.12  Слова с непроизносимыми согласными в корне. Правило 

проверки непроизносимых согласных. 

70 2 17.12  Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне.  

71 3 18.12   ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 5  ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʀʪʦʛʠ ʧʝʨʚʦʛʦ 

ʧʦʣʫʛʦʜʠʷè.  

72 4 19.12   ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. Анализ контрольного диктанта, 

работа над ошибками 

73 5 20.12  Слова с непроизносимыми согласными, которые нужно 

запомнить.  

74 6 21.12  Объяснение орфограмм на месте пропуска букв. 

ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 5 ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʅʝʧʨʦʠʟʥʦʩʠʤʳʝ 

ʩʦʛʣʘʩʥʳʝè (ʪʝʩʪ) 

75 7 24.12  Орфограммы, проверяемые одним и тем же способом.  

Словоизменение и словообразование (4 часа) 

76 1 25.12  Понятие о словоизменении. 

77 2 26.12  Понятие о словообразовании. 

78 3 27.12   ʈ/ʨ  ʆʙʫʯʘʶʱʝʝ ʩʦʯʠʥʝʥʠʝ ʧʦ ʦʧʦʨʥʳʤ ʩʣʦʚʘʤ 

çʅʦʚʦʛʦʜʥʷʷ ʸʣʢʘè  

79 4 09.01  Упражнение в словоизменении и словообразовании. 

Изменение имен существительных по падежам (6 часов) 

80 1 10.01  Склонение как изменение имен существительных по 

падежам. 

81 2 11.01  Падежи и падежные вопросы. 

82 3 14.01  Начальная форма имени существительного.  

Косвенные падежи. 

83 4 15.01  Употребление предлогов в косвенных падежах имен 

существительных. 

84 5 16.01  ʈ/ʨ.  ʀʟʣʦʞʝʥʠʝ ʧʦ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʤʫ 

ʧʣʘʥʫ ç ɹʫʨʫʥʜʫʢè. 

85 6 17.01  Работа над ошибками.   

Три склонения имен существительных (7 часов) 

86 1 18.01  Зависимость склонения имен существительных от их рода.   

87 2 21.01  Признаки 1-го склонения имен существительных.  

88 3 22.01  Признаки 2-го склонения имен существительных. 

ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. 

89 4 23.01  Признаки 3-го склонения имен существительных. 

90 5 24.01  ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 6 ç ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʩʢʣʦʥʝʥʠʷ 

ʠʤʝʥʠ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʩʪʦʷʱʝʛʦ ʚ ʢʦʩʚʝʥʥʦʤ 
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ʧʘʜʝʞʝè. 

91 6 25.01  ʈ/ʨ  ʆʙʫʯʘʶʱʝʝ ʩʦʯʠʥʝʥʠʝ ʧʦ ʢʘʨʪʠʥʝ ʀ.ʀ.ʐʠʰʢʠʥʘ 

çɿʠʤʘè 

92 7 28.01  Анализ сочинений, работа над ошибками. 

Первое склонение имен существительных  (16 часов) 

93 1 29.01  Именительный и винительный падежи существительных 1-

го склонения. Сопоставление 

94 2 30.01  Окончания имен существительных 1-го склонения в 

винительном падеже. 

95 3 31.01  Родительный падеж имен существительных 1-го 

склонения. 

96 4 01.02  Написание окончаний имен существительных в 

родительном падеже.  

97 5 04.02  Дательный и предложный падежи.  

98 6 05.02  Окончания в дательном и предложном падежах имен 

существительных. ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. 

99 7 06.02  Окончания в дательном и предложном падежах имен 

существительных. ʉʧʠʩʳʚʘʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʩ ʟʘʜʘʥʠʝʤ. 

100 8 07.02  Творительный падеж существительных. 

101 9 08.02  Окончания имен существительных в творительном падеже. 

102 10 11.02  Сравнение падежных окончаний имен существительных 1-

го склонения.  

103 11 12.02  Употребление предлогов в разных падежах. 

104 12 13.02  Сравнение падежных окончаний имен существительных 1-

го склонения. Закрепление. 

105 13 14.02  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 6  ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʇʝʨʚʦʝ 

ʩʢʣʦʥʝʥʠʝ ʠʤʝʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭè. 

106 14 15.02  Работа над ошибками 

107 15 18.02  ʈ/ʨ  ʆʙʫʯʘʶʱʝʝ ʠʟʣʦʞʝʥʠʝ ʩ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ  

çʉʥʝʞʥʳʝ ʫʟʦʨʳè. 

108 16 19.02  Работа над ошибками 

Множественное число имен существительных 1-го склонения (2 часа) 

109 1 20.02  Множественное число имён существительных 1-го 

склонения. ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. 

110 2 21.02  Определение падежа одушевленного существительного 1-

го склонения во множественном числе. 

Второе склонение имен существительных (6 часов) 

111 1 22.02  Склонение имен существительных мужского рода с 

нулевым окончанием.  

112 2 25.02  Именительный, родительный, винительный падежи имен 

существительных 2-го склонения. 

113 3 26.02  Творительный и предложный падежи имен 

существительных 2-го склонения.  

114 4 27.02  ʈ/ʨ.   ʆʙʫʯʘʶʱʝʝ ʠʟʣʦʞʝʥʠʝ ʧʦ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʤʫ ʧʣʘʥʫ çʆʪʚʘʞʥʘʷ ʤʫʭʦʣʦʚʢʘè. 

115 5 28.02  Работа над ошибками 

116 6 01.03  Правописание безударных окончаний существительных 2-

го склонения. 

Склонение имен существительных мужского рода на – Й. (2 часа) 

117 1 04.03  Склонение имен существительных с основой на –й. 

118 2 05.03  Правописание окончаний имен существительных на –й. 

ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. 

Правописание О и Е в окончаниях после букв, обозначающих шипящие звуки и звук Ц  
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(2 часа) 

119 1 06.03  Правописание о и е в окончаниях имен существительных 

после букв, обозначающих шипящий звук и звук ц. 

120 2 07.03  Правописание о и е в окончаниях имен существительных 

после букв, обозначающих шипящий звук и звук ц. 

Второстепенный член предложения – дополнение. (4 часа) 

121 1 11.03  Второстепенный член предложения – дополнение. 

122 2 12.03  Признаки дополнения. Нахождение дополнений в 

предложениях, тексте. 

123 3 13.03  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 7  ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʀʪʦʛʠ 3 

ʯʝʪʚʝʨʪʠè. 

124 4 14.03  Работа над ошибками 

Склонение имен существительных мужского рода во множественном числе 

(5 часов) 

125 1 15.03  Склонение имен существительных мужского рода во 

множественном числе. 

126 2 18.03  Окончания имен существительных мужского рода во 

множественном числе. ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. 

127 3 19.03  Окончания имен существительных мужского рода во 

множественном числе 1 и 2 склонения. 

128 4 20.03  ʈ/ʨ  ʆʙʫʯʘʶʱʝʝ ʩʦʯʠʥʝʥʠʝ ʧʦ ʢʘʨʪʠʥʝ 

 ɸ.ʂ.ʉʘʚʨʘʩʦʚʘ  çɻʨʘʯʠ ʧʨʠʣʝʪʝʣʠè 

129 5 21.03  Анализ сочинений, работа над ошибками. 

Второе склонение. Склонение имен существительных среднего рода (8 часов) 

130 1 22.03  Склонение имен существительных среднего рода в 

единственном и во множественном числе. 

131 2 01.04  Правописание окончаний имен существительных 2-го 

склонения в творительном падеже в единственном числе. 

132 3 02.04  Правописание окончаний имен существительных 2-го 

склонения в предложном падеже в единственном числе. 

133 4 03.04  ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʥʘ ʪʝʤʫ:  ʀʤʝʥʘ 

ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʝ  1 ʠ 2 ʩʢʣʦʥʝʥʠʡ. 

134 5 04.04   ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 8  ʧʦ ʪʝʤʝ «ɺʪʦʨʦʝ 

ʩʢʣʦʥʝʥʠʝ ʠʤʝʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭè. 

135 6 05.04  Работа над ошибками 

136 7 08.04   ʈ/ʨ  ʆʙʫʯʘʶʱʝʝ ʩʞʘʪʦʝ ʠʟʣʦʞʝʥʠʝ ʧʦ ʪʝʢʩʪʫ  

ʂ. ʋʰʠʥʩʢʦʛʦ  çʏʝʪʳʨʝ ʞʝʣʘʥʠʷè 

137 8 09.04  Работа над ошибками   

Второстепенный член предложения – определение (5 часов) 

138 1 10.04  Второстепенный член предложения – определение.  

ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. 

139 2 11.04  Части речи, которыми могут быть выражены определения. 

140 3 12.04  Нахождение определений в предложении.  

141 4 15.04  Упражнение в составлении предложений с определениями  

142 5 16.04  ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 7 ʧʦ ʪʝʤʝ  çɺʪʦʨʦʩʪʝʧʝʥʥʳʝ 

ʯʣʝʥʳ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷè.  

Однородные члены предложения (10 часов) 

143 1 17.04  Понятие об однородных членах предложения. 

 Нахождение однородных членов в предложениях. 

144 2 18.04  Однородные подлежащие, сказуемые, дополнения, 

определения.  

145 3 19.04  ʈ/ʨ  ʆʙʫʯʘʶʱʝʝ ʠʟʣʦʞʝʥʠʝ ʥʘʫʯʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʪʝʢʩʪʘ ʧʦ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʤʫ ʧʣʘʥʫ.  
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146 4 22.04  Работа над ошибками.  

Закрепление знаний об однородных членах предложения. 

147 5 23.04   ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 8  ʧʦ ʪʝʤʝ  çʀʪʦʛʠ ʛʦʜʘè. 

148 6 24.04  Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 

149 7 25.04  ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. Соединительные союзы  И, ДА.  

Запятая при однородных членах предложения. 

150 8 26.04  Способы соединения однородных членов. Правила 

расстановки знаков препинания при однородных членах. 

151 9 29.04  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʦʝ ʩʧʠʩʳʚʘʥʠʝ ˉ2 ʩ ʟʘʜʘʥʠʝʤ ʧʦ ʪʝʤʝ 

çɺʪʦʨʦʩʪʝʧʝʥʥʳʝ ʯʣʝʥʳ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ. ʆʜʥʦʨʦʜʥʳʝ 

ʯʣʝʥʳ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷè. 

152 10 30.04  Работа над ошибками. 

Третье склонение имен существительных (8 часов) 

153 1 01.05   Третье склонение имен существительных.  

154 2 02.05  Падежные окончания имен существительных 3-го 

склонения во множественном числе. 

155 3 03.05  Мягкий знак на конце существительных 3-го склонения. 

156 4 06.05  Правописание имен существительных 3-го склонения с 

шипящим звуком на конце. ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ. 

157 5 07.05  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 9  ʧʦ ʪʝʤʝ çʇʘʜʝʞʥʳʝ 

ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʠʤʝʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ 1, 2,  3-ʛʦ ʩʢʣʦʥʝʥʠʷè. 

158 6 08.05  Работа над ошибками. 

159 7 09.05  ʈ/ʨ  ʆʙʫʯʘʶʱʝʝ ʩʦʯʠʥʝʥʠʝ- ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ çʇʦʯʝʤʫ ʷ 

ʣʶʙʣʶ ʚʝʩʥʫè. 

160 8 10.05  Работа над ошибками. 

Имя числительное (4 часа) 

161 1 13.05  Понятие об имени числительном.  

162 2 14.05  Количественные и порядковые числительные. 

163 3 15.05  Изменение порядковых числительных по числам, родам, 

падежам. 

164 4 16.05  Правописание имён числительных. 

Текст (3 часа) 

165 1 17.05  Главная мысль текста. Озаглавливание текста. 

166 2 20.05  Анализ текста. Восстановление текста. ʉʣʦʚʘʨʥʳʡ 

ʜʠʢʪʘʥʪ 

167 3 21.05  Понятие реплики. Жанры текста. Стили речи. Типы текста. 

Обобщение изученного материала (3 часа) 

168 1 22.05  Корневые орфограммы. Закрепление. 

169 2 23.05  Склонение имён существительных. Закрепление. 

170 3 24.05  ʆʙʦʙʱʘʶʱʠʡ ʫʨʦʢ. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  

для  3 класса  

 

         Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1241 и № 2357); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерных программ начального 

общего образования. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2010 г.; Литературное  чтение. Рабочих 

программ 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина – М.: Просвещение, 2014; Планируемых результатов начального общего образования. 

М. Просвещение, 2010 с учётом линии учебников Л.Ф. Климановой и др. Литературное  чтение, 3 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2018. В соответствии со 

следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 ООП  НОО  МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

 Положение о разработке рабочих программ  МБОУ  СОШ № 36 г. Брянска; 

 Учебный план  МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому 

в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные 

высказывания и произведения о Родине. 

ʋʯʘʱʠʝʩʷ ʧʦʣʫʯʘʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, 

воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, 

уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и 

музыкантов». 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные УУД 

  Учащиеся научатся: 
- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении 

всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  
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- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по 

данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 - фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и 

«−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

-  предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

ʋʯʘʱʠʝʩʷ ʧʦʣʫʯʘʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами; 

-  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений,       

выразительно, выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или 

некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; выбирать 

наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока. Если план 

одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по 

данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

- фиксировать по ходу урока и в конце  удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой  на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», 

«?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии 

«Портфель достижений»; 

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из 

собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

-  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от мотива; 

-  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

-  самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

-  понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

- понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

-  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и 

ценностей; 
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- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных 

слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника;  

- самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

ʋʯʘʱʠʝʩʷ ʧʦʣʫʯʘʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

-  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих 

творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и 

фантастическое произведение;  

- находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и 

др.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 

ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, 

рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 
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- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях    на основе 

нравственных норм; 

-  руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

-  готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

-  озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

ʋʯʘʱʠʝʩʷ ʧʦʣʫʯʘʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

-  формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

-  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

-  участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

-  создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и 

целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

-  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

-  определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, 

проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

-  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); 

-  оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

-  оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в 

обществе; 

-  искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

-  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

-  находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
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- представлять информацию разными способами; 

-  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями 

и частями текста; 

-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

-  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовиться к национальным праздникам;  

- составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

-  наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций; 

-  пользоваться элементарными приёмами анализа текста; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль;  

- соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;  

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод 

из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

-  делить текст на части;  

- озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя 

план; 

- книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и 

др.);  

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

ʋʯʘʱʠʝʩʷ ʧʦʣʫʯʘʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности 

жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 

нотками и пр.); 

-  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления;  

- через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, 

замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором 

слово способно создавать яркий образ; 

-  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 

-  подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 
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- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

-  делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке;  

- участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план;  

- соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий;  

- составлять план, озаглавливать текст;  

- пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) 

или рассуждения. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

-  писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по 

пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

-пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, 

осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

ʋʯʘʱʠʝʩʷ ʧʦʣʫʯʘʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, 

возводить в принципы жизни;  

- готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. 

-  писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в 

тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

сходства и различия; 

-находить в произведении средства художественной выразительности. 

ʋʯʘʱʠʝʩʷ ʧʦʣʫʯʘʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Самое великое чудо на свете (2ч) 

    Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Обучающиеся должны знать: 

 историю создания книги, 

 имя русского первопечатника Ивана Федорова 

Обучающиеся должны уметь: 

 обобщить полученную информацию по истории создания книги; 

 осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего; 

 придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации 

Устное народное творчество (14ч) 

 Русские народные песни.  Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Обучающиеся должны знать: 

 различные произведения устного народного творчества (пословицы ,загадки, песни, сказки)  

Обучающиеся должны уметь:   

 различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры 

 приводить примеры произведений фольклора ( пословицы ,загадки, песни, сказки) 

 отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их особенности 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; 

 делить текст на смысловые части; 

  составлять его простой план 

 участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 

  выражать личное отношение к прочитанному.  

 

Поэтическая тетрадь (11ч) 

 

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет 

рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча 

зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Обучающиеся должны знать: 

 произведения выдающихся представителей русской литературы (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, 

И. С. Никитин. И. З. Суриков); 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

  имена, фамилии их авторов  

 выразительные средства( эпитеты ,метафоры, сравнения) 

Обучающиеся должны уметь:  

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору). 

 осуществлять выбор произведений для чтения перед аудиторией 

 

 

Великие русские писатели (26ч) 

А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. 

«Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря».  

Обучающиеся должны знать:  

  произведения выдающихся представителей русской литературы (И. А. Крылов, А. С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой);  
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  классиков советской детской литературы;  

  произведения современной отечественной литературы (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

  читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

  последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмысления или получения 

ответа на поставленный вопрос  

  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору)  

  читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);  

  определять тему и главную мысль произведения; 

  пересказывать текст; 

  приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу 

Поэтическая тетрадь  (6ч) 

Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 

2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги...». 

Обучающиеся должны знать : 

 произведения выдающихся представителей русской литературы (Н. А. Некрасов  К. Д. Бальмонт,  

И. А. Бунин )  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

 имена, фамилии их авторов. 

 выразительные средства (эпитеты, метафоры, сравнения) 

Обучающиеся должны уметь : 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения,  

 характеризовать выразительные средства (эпитеты, метафоры, сравнения) 

 заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов, 

 выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой) 

 составлять  отзыв о понравившемся произведении 

Литературные сказки (9 ч) 

1. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 

3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Обучающиеся должны знать : 

 жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные -жанры, 

народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня  

 особенности литературной сказки 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений 

 имена, фамилии их авторов. 

  Обучающиеся должны уметь: 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), сказки народные и 

литературные 

 

Были и небылицы (10 ч) 

1.М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; . А. И. Куприн. 

«Слон». 
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Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмысления или получения ответа 

на поставленный вопрос; 

 воспринимать на слух и понимать художественные произведения разных жанров передавать их 

содержания по вопросам. 

 осознавать цели и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и 

книг. 

 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 
1.С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

    Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;  

 имена поэтов ( Саша Черный, А.А. Блок, С.А.Есенин) 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию читать 

стихотворные произведения наизусть; 

 безошибочно читать незнакомый текст с соблюдением норм литературного произношения;  

 не допускать  искажения ударений 

Люби живое (16ч) 

1.М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. 

«Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 

8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии) 

 выражать личное отношение к прослушанному (прочитанному), аргументировать свою позицию с 

привлечением текста произведения  

 пересказывать  текст, последовательно воспроизводить содержание рассказа, кратко пересказывать 

произведение ( эпизод) 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

 оценивать события, героев произведения 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему 

Поэтическая тетрадь  (8ч) 

1.С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В 

театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;  

Обучающиеся должны уметь: 

 выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой)  

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч) 

1.Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», 

«Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. 

«Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

Обучающиеся должны знать: 



 
 

24 

 основное содержание текста. 

 героев произведения;  

Обучающиеся должны уметь: 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

 оценивать события, героев произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое произведения, 

событии) 

По страницам детских журналов  (8ч) 

1.Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Обучающиеся должны знать: 

 основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;  

 героев произведения;  

Обучающиеся должны уметь: 

 находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме; 

 готовить сообщение по теме, используя информацию журнала; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» ;  

 создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по прочитанному произведению; 

 участвовать в литературных играх 

Зарубежная литература (8 ч) 

      1.«Храбрый Персей». 2. Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

Обучающиеся должны знать: 

 изученные произведения зарубежной литературы, 

 их авторов; 

 героев произведения;  

Обучающиеся должны уметь:  

 находить в мифологическом тексте эпизоды рассказывающие о  представлениях древних людей о 

мире; 

 сравнивать сказки разных народов, 

 сочинять свои сказки 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план 

 выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 

 четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении, инсценировании 

произведений зарубежной литературы 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

(учебник  Л.Ф. Климановой,  3 класс – 136 часов,  4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

раздела 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

Тема урока 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

1 1 03.09  Первичный инструктаж по ОТ и ТБ. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Знакомство  с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Книга как источник 

необходимых знаний. Элементы книги.  Рукописные книги 

Древней Руси. 
2 2 04.09   Начало книгопечатания (общее представление). 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

  Устное народное творчество (14 ч.) 

3 1 05.09  Русские народные песни. Обращение к силам природы. 

Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

4 2 07.09  Докучные сказки. Р/р. Сочинение докучных сказок.  

5 3 10.09  ɺʥ. ʯʪʝʥʠʝ  Докучные сказки. Русские народные песни 

6 4 11.09  Народные художественные промыслы, произведения 

прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

7 5 12.09  Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» Особенности волшебной сказки. Характеристика 

героев сказки. Составление плана сказки. 

8 6 14.09  Русская народная сказка « Иван – царевич и серый волк». 

Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Сравнение художественного и живописного текстов. 

9 7 15.09  Русская народная сказка « Иван – царевич и серый волк». 

Особенности волшебной сказки 

10 8 18.09  Русская народная сказка « Иван – царевич и серый волк» 

Характеристика героев сказки. Деление текста на смысловые  

части. Составление плана сказки. 

11 9 19.09  

 

Русская народная сказка « Сивка – бурка». Иллюстрации к 

сказке В.Васнецова. Сравнение художественного и 

живописного текстов. 

12 10 21.09  Русская народная сказка « Сивка – бурка». Особенности 

волшебной сказки.  Характеристика героев сказки   

13 11 24.09  Русская народная сказка « Сивка – бурка». Деление текста 

на части. Составление плана сказки. Обучение краткому 

пересказу сказки. 

14 12 25.09  Проект «Сочиняем вместе волшебную сказку», 

«Дополняем литературную сказку своими историями» 

15 13 26.09  ɺʥ. ʯʪʝʥʠʝ   Русские народные сказки. 

16 14 28.09  ʇʨʦʚʝʨʠʤ ʩʝʙʷ ʠ ʦʮʝʥʠʤ ʩʚʦʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ. 

Поэтическая тетрадь 1(11 ч) 

17 1 01.10  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. "Как научится читать стихи» на основе 

научно-популярной статьи Я. Смоленского  
18 2 02.10  Знакомство с жизнью и творчеством Ф.И.Тютчева 

«Весенняя гроза». Звукопись, её художественно-

выразительное значение. 
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19 3 03.10    Ф. И. Тютчев «Листья». Олицетворение – средство 

художественной выразительности. Сочинение – миниатюра 

«О чем расскажут осенние листья»   

20 4 05.10  А. А. Фет «Мама! Глянь–ка из окошка…». Картины 

природы. А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…». 

Эпитеты – слова, рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения.  

21 5 08.10  И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…». 

Заголовок стихотворения. Подвижные картины природы.   

22 6 09.10  И. С. Никитин «Встреча зимы». Олицетворение как приём 

создания картины природы. Подготовка сценария утренника 

«Первый снег». 
23 7 10.10  ɺʥ. ʯʪʝʥʠʝ   Стихотворения русских поэтов. 

24 8 12.10  И.З. Суриков. «Детство». Главная мысль стихотворения. 

25 9 15.10  И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом стихотворении. 

26 10 16.10  Проверим себя и оценим свои достижения 

27 11 17.10  Урок-концерт по стихам русских поэтов. 

Великие русские писатели (26 ч) 

28 1 19.10  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. А. С. Пушкин — великий русский 

писатель Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о 

жизни А.С. Пушкина. 

29 2 22.10  ɺʥ. ʯʪʝʥʠʝ   Лирические стихотворения А.С.Пушкина.  

30 3 23.10  Лирическое стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее утро». 

Приём контраста, как средство создания картин природы. 

31 4 24.10  Лирическое стихотворение А.С.Пушкина «Зимний вечер». 

Настроение стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. 

32 5 26.10  А. С. Пушкин.  «Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. 

Сравнение народной и литературной сказки. Язык народной 

и литературной сказки.  

33 6 29.10  А. С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане…». Характеристика 

героев литературной сказки. Звукопись, как средство 

создания образа. 

34 7 30.10  А. С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане…». Нравственный  

смысл сказки А. С. Пушкина.  

35 8 09.11  А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Рисунки 

 И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом 

36 9 12.11  И. А. Крылов — великий баснописец. Басня как жанр 

литературы 

37 10 13.11  И.А. Крылов, басня «Мартышка и очки». Характеристика 

героев басен на основе их поступков. 

38 11 14.11  И.А.Крылов, басня «Зеркало и обезьяна». Мораль, 

характеристика персонажей. 

39 12 16.11  И.А.Крылов, басня «Ворона и Лисица». Мораль, 

характеристика героев. 

40 13 19.11  ɺʥ. ʯʪʝʥʠʝ   Басни И. А. Крылова. Инсценирование басен. 

41 14 20.11  Знакомство с жизнью и творчеством М.Ю. Лермонтова. 

Статья В.М.Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. 

42 15 21.11  Лирические стихотворения М.Ю. Лермонтова «Горные 

вершины..», «На севере диком…». Настроение 
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стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к 

лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста 

и произведения живописи 

43 16 23.11  Лирические стихотворения М.Ю.Лермонтова «Утёс», 

«Осень». Сравнение произведений музыки, живописи и 

литературы. 

44 17 26.11  Л. Н. Толстой. Детство Л.Н. Толстого. Из воспоминаний 

писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве 

писателя. 

45 18 27.11  Л.Н.Толстой «Акула». Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. 

46 19 28.11  Л.Н. Толстой, рассказ «Прыжок» Тема и главная мысль рассказа. 

Сравнение рассказов Л.Н.Толстого. 

47 20 30.11  Л.Н.Толстой, рассказ «Лев и собачка». Тема и главная мысль 

произведения. 

48 21 03.12  Рассказы Л. Н. Толстого. Сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, события, герои). 

49 22 04.12  Развитие речи: обучение пересказу: подробному (с 

использованием авторской лексики) и выборочному 

50 23 05.12  Л.Н.Толстой Рассказ-описание. Особенности прозаического 

текста. Средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

51 24 07.12  Рассказы Л.Н.Толстого. Сравнение двух типов текста – 

рассуждения и описания. 

52 25 10.12  Обобщающий урок по теме «Великие русские писатели» 

ʇʨʦʚʝʨʠʤ ʩʝʙʷ ʠ ʦʮʝʥʠʤ ʩʚʦʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ 

53 26 11.12  ɺʥ. ʯʪʝʥʠʝ  Рассказы Л.Н.Толстого для детей. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

54 1 12.12  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Н.А. Некрасов. «Славная 

осень! Здоровый, ядрёный…» Стихотворение о природе. 

Настроение стихотворения. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. 

55 2 14.12  Н. А. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» Настроение 

стихотворения. Картины природы. Выразительное чтение 

стихотворения. 

56 3 17.12  Н.А. Некрасов.  Повествовательное  произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение стихотворений. 

57 4 18.12  К.Д. Бальмонт. Золотое слово.  Выразительное чтение 

стихотворений. Создание словесных картин. 

58 5 19.12  И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы». Создание 

словесных картин Выразительное чтение стихотворений. 

59 6 21.12  ʇʨʦʚʝʨʠʤ ʩʝʙʷ ʠ ʦʮʝʥʠʤ ʩʚʦʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ 

Литературные сказки (9 ч) 

60 1 24.12  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины 

сказки». Присказка. 

61 2 25.12  Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». Сравнение 

литературной и народной сказок. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки.  

62 3 26.12  В. М.Гаршин. «Лягушка-путешественница». Герои сказки. 

Характеристика героев сказки.  

63 4 28.12  В. М.Гаршин. «Лягушка-путешественница». Нравственный 
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смысл сказки. 

64 5 09.01  В.Ф.Одоевский  «Мороз Иванович». Сравнение 

литературной и народной сказок. Герои сказок. Сравнение 

героев сказки. 

65 6 11.01  В.Ф.Одоевский  «Мороз Иванович». Составление плана 

сказки. 

66 7 14.01  В.Ф.Одоевский  «Мороз Иванович. Подробный и 

выборочный пересказ сказки. 

67 8 15.01  ɺʥ. ʯʪʝʥʠʝ. Литературные сказки. 

68 9 16.01  ʇʨʦʚʝʨʠʤ ʩʝʙʷ ʠ ʦʮʝʥʠʤ ʩʚʦʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ  

Были – небылицы (10 ч.) 

69 1 18.01  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Приём сравнения – основной приём описания подводного 

царства. 

70 2 21.01  М. Горький «Случай с Евсейкой». Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. 

71 3 22.01  К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей». Определение 

жанра произведения.  

72 4 23.01  К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей». Герои 

произведения. Характеристика героев. 

73 5 25.01  ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ: обучение краткому пересказу 

74 6 28.01  А.И. Куприн «Слон». Основные события произведения.  

75 7 29.01  А.И. Куприн «Слон». Чтение по ролям. Составление 

различных вариантов плана.  

76 8 30.01  А.И. Куприн «Слон».. Пересказ. 

77 9  01.02  ɺʥ. ʯʪʝʥʠʝ. Советуем прочитать 

78 10 04.02  ʇʨʦʚʝʨʠʤ ʩʝʙʷ ʠ ʦʮʝʥʠʤ ʩʚʦʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ 

Поэтическая тетрадь 1(6 ч) 

79 1 05.02  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Саша Черный. Стихи о животных. 

80 2 06.02  Саша Черный «Воробей», «Слон». Средства 

художественной выразительности. Авторское отношение к 

изображаемому. 

81 3 08.02  А. А. Блок «Ветхая избушка».  Картины зимних забав. 

Средства художественной выразительности для создания 

образа.  

82 4 11.02  А. А. Блок  «Сны», «Ворона».  Сравнение стихотворений 

разных авторов на одну и ту же тему. 

83 5 12.02  С. А. Есенин «Черёмуха». Выразительное чтение 

стихотворения. Средства художественной выразительности 

для создания картин цветущей черёмухи. 

84 6 13.02  ʇʨʦʚʝʨʠʤ ʩʝʙʷ ʠ ʦʮʝʥʠʤ ʩʚʦʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ 

Люби живое (16 ч) 

85 1 15.02  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. М.М. Пришвин «Моя Родина». 

Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста 

86 2 18.02  ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ: составление устных рассказов о Родине, о 

семье, о детстве на основе рассказа М. М. Пришвина «Моя 

Родина» 

87 3 19.02  И. С. Соколов – Микитов «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Определение жанра 

произведения.  
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88 4 20.02  И. С. Соколов – Микитов «Листопадничек». Листопадничек 

– главный герой произведения. Рассказ о герое. 

89 5 22.02  И. С. Соколов – Микитов «Листопадничек».  Творческий 

пересказ: дополнение содержания рассказа. 

90 6 25.02  В. И. Белов. «Малька провинилась». «Еще про Мальку».  

Главные герои рассказа. Озаглавливание  текста. 

91 7 26.02  В. В.Бианки. «Мышонок Пик ». Составление плана на 

основе названия глав.Рассказ о герое произведения. 

Выборочное чтение 

92 8 27.02  В. В.Бианки. «Мышонок Пик». Рассказ о герое 

произведения. Выборочное чтение 

93 9  01.03  Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. 

94 10 04.03  Б. С. Житков «Про обезьянку». Выборочное чтение. 

Обучение пересказу. 

95 11 05.03  Б. С. Житков «Про обезьянку». Составление сжатого 

рассказа. 

96 12 06.03  В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 

97 13 11.03   В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный 

смысл рассказа. 

98 14 12.03  ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ: обучение пересказу с элементами перевода 

диалогов в косвенную речь на основе рассказа  

В. Драгунского «Он живой и светится…» 

99 15 13.03  ɺʥ. ʯʪʝʥʠʝ. Советуем прочитать 

100 16 15.03  ʇʨʦʚʝʨʠʤ ʩʝʙʷ ʠ ʦʮʝʥʠʤ ʩʚʦʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ  

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

101 1 18.03  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Запуск проекта «Праздник поэзии» 

102 2 19.03  С. Я. Маршак «Гроза днем»,  «В лесу над росистой 

поляной…» Заголовок стихотворения. Выразительное 

чтение. 

103 3 20.03  А. Л. Барто «Разлука». Выразительное чтение. 

104 4 22.03  А.Л. Барто  «В театре». Выразительное чтение. 

105 5 01.04  С. В. Михалков «Если».  Выразительное чтение. 

106 6 02.04  Е.А. Благинина «Кукушка», «Котенок». Сравнение и анализ 

стихотворений. Выразительное чтение. 

107 7 03.04  Проект «Праздник поэзии» 

108 8 05.04  ʇʨʦʚʝʨʠʤ ʩʝʙʷ ʠ ʦʮʝʥʠʤ ʩʚʦʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ.  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч) 

109 1 08.04  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберешь    кузовок». Особенность заголовка произведения. 

Соотнесение пословицы и содержания произведения. 

110 2 09.04  А. П. Платонов «Цветок на земле». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение по ролям. 

111 3 10.04  А. П. Платонов «Еще мама». Герои рассказа. Особенности 

речи героев. Чтение по ролям.   

112 4 12.04  А. П. Платонов «Еще мама». ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ: выборочный 

пересказ эпизодов, замена диалогов косвенной речью 

113 5 15.04  М. М. Зощенко «Золотые слова». Смысл названия рассказа. 

Главная мысль произведения.  

114 6 16.04  М. М. Зощенко «Золотые слова». Чтение отрывков по ролям. 

115 7 17.04  М. М. Зощенко «Великие путешественники». Смысл 

названия рассказа. Главная мысль произведения.  
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116 8 19.04  М. М. Зощенко «Великие путешественники».  Особенности 

юмористического рассказа.  

117 9 22.04  М. М. Зощенко «Великие путешественники».  

Восстановление порядка событий. 

118 10 23.04  Н.Н. Носов «Федина задача». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ заголовка.  

119 11 24.04  Н. Н. Носов «Телефон». Анализ заголовка. ɺʥ. ʯʪʝʥʠʝ. 

Советуем прочитать. Сборник юмористических рассказов Н. 

Носова. 

120 12 26.04  ʇʨʦʚʝʨʠʤ ʩʝʙʷ ʠ ʦʮʝʥʠʤ ʩʚʦʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ.  

По страницам детских журналов (8 ч) 

121 1 29.04  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. «Мурзилка» и «Весёлые картинки» - 

самые старые детские журналы. ɺʥ. ʯʪʝʥʠʝ. По страницам 

разных журналов для детей. 

122 2 30.04  Л. А. Кассиль. «Отметки Риммы Лебедевой» Развитие речи: 

составление вопросов по содержанию рассказа Л. А. 

Кассиля «Отметки Риммы Лебедевой», развёрнутые ответы 

на составленные вопросы. 

123 3 01.05  Ю. И. Ермолаев «Проговорился». Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ. 

124 4 03.05  Ю. И. Ермолаев «Воспитатели». Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ. 

125 5 06.05  Г. Б. Остер «Вредные советы». Создание собственного 

сборника добрых советов. 

126 6 07.05  Г. Б. Остер «Как получаются легенды». Что такое легенда. 

Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего города. 

127 7 08.05  Р. Сеф. «Веселые стихи». Выразительное чтение. 

128 8 10.05  ʇʨʦʚʝʨʠʤ ʩʝʙʷ ʠ ʦʮʝʥʠʤ ʩʚʦʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ. 

Зарубежная литература (8 часов) 

129 1 13.05  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Древнегреческий миф.  Храбрый 

Персей 

130 2 14.05  Древнегреческий миф.  Храбрый Персей. Отражение 

мифологических представлений людей в древнегреческом 

мире. 

131 3 15.05  Древнегреческий миф.  Храбрый Персей. Мифологические 

герои и их подвиги. Пересказ. 

132 4 17.05  Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». Нравственный смысл 

сказки. 

133 5 20.05  Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». Создание рисунков к 

сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике. 

134 6 21.05  Итоговая контрольная работа. 

135 7 22.05  Анализ контрольной работы.  

136 8 24.05   ɺʥ. ʯʪʝʥʠʝ  Русские поэты о лете. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

для  3 класса  

 

         Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1241 и № 2357); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерных  программ начального 

общего образования. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2010 г.; Математика. Рабочие программы 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова и др. – М.: Просвещение, 2014; Планируемых результатов начального общего 

образования. М. Просвещение, 2010. с учётом линии учебников М.И. Моро, М.А. Бантовой. 

Математика, 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2014. В 

соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 

 ООП   НОО  МБОУ СОШ № 36 г. Брянска;  

 Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

  уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Метапредметные результаты. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 



 
 

32 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ 
Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

 

Предметные результаты. 

                                                   ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы 

счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
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 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по 

массе. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок). 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

           Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 
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 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
 

Содержание учебного предмета  

 3 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение, 10 часов) 

Нумерация чисел в пределах 100.  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания  чисел в пределах 100.Взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения (вычитания).  

Уравнение. Решение уравнения  

Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 

0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления.  

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).  

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий.  

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х  ׃ 4 = 9, 72 ׃х = 9.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью 

подсчета выбранной мерки. 

Доли 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.  

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.  

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (32 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число.  

Устные приемы внетабличного умножения и деления.  

Деление с остатком.  

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.  

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ;d ׃ нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв.  

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (16 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

 Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел.  

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.  

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания.   
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Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные.  

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (9 ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.  

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.  

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

 

Итоговое повторение (3 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел.  

Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы.  

Порядок выполнения действий.  

Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

(учебник М.И. Моро,  3 класс – 136 часов, 4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

раздела 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

Тема урока 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (10 часов повторение) 

1 1 03.09  Устные  и  письменные  приемы  сложения  и  вычитания.   

2 2 04.09  Устные  и  письменные  приемы  сложения  и  вычитания.  

Задачи в два действия. 

3 3 05.09  Выражения с переменной. Решение уравнений способом 

подбора. 

4 4 06.09  Решение уравнений на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами действия сложения. 

5 5 10.09  Решение уравнений на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами действия вычитания. 

6 6 11.09  Решение уравнений на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами действия вычитания.  

7 7 12.09  Обозначение геометрических фигур буквами. 

8 8 13.09  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ  ʨʘʙʦʪʘ ˉ  1  ʧʦ  ʪʝʤʝ  çʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ:  

ʩʣʦʞʝʥʠʝ  ʠ  ʚʳʯʠʪʘʥʠʝè. 

9 9 15.09  Работа над ошибками. 

10 10 18.09  Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 

Странички  для  любознательных. 

Числа  от  1  до  100.  Табличное  умножение  и  деление (55 часов) 

11 1 19.09  Конкретный смысл умножения.  

Связь  умножения  и  сложения 

12 2 20.09  Связь между компонентами и результатом умножения. 

13 3 24.09  Таблица умножения и деления с числом 2. 

Чётные и нечётные числа.  

14 4 25.09  Таблица умножения и деления с числом 3. 

15 5 26.09  Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. 

16 6 27.09  Решение задач с величинами. 

ʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 1. 

17 7 01.10  Порядок выполнения действий в выражениях со скобками 

и без скобок. 

18 8 02.10  Порядок выполнения действий в выражениях со скобками 

и без скобок. 

19 9 03.10  Порядок выполнения действий. Закрепление изученного 

материала. ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʇʦʨʷʜʦʢ 

ʜʝʡʩʪʚʠʡè. 

20 10 04.10  Что узнали? Чему научились? 

ʊʝʩʪ ˉ 1 ç ʏʠʩʣʘ ʦʪ 1 ʜʦ 100. ʋʤʥʦʞʝʥʠʝ ʠ ʜʝʣʝʥʠʝè. 

21 11 08.10  Странички  для  любознательных. 

22 12 09.10  Таблица  умножения  и  деления  с  числом  4. 

23 13 10.10  Закрепление  изученного  по  теме  «Умножение  и  

деление  на  2,  3  и  4». 

24 14 11.10  Задачи на увеличение числа в несколько раз. 

25 15 15.10  Задачи на увеличение числа в несколько раз. 

26 16 16.10  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 2 ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʀʪʦʛʠ 1 ʯʝʪʚʝʨʪʠè 

27 17 17.10  Работа над ошибками. 

28 18 18.10  Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 
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29 19 22.10  Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 

30 20 23.10  Таблица  умножения  и  деления  с  числом  5. 

31 21 24.10  Задачи на кратное сравнение чисел. 

32 22 25.10  Задачи на кратное сравнение чисел. ʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ 

ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 2. 

33 23 29.10  Решение задач изученных типов. 

34 24 30.10  Таблица  умножения  и  деления  с  числом  6. 

35 25 08.11  Решение задач. 

36 26 12.11  Решение задач. ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʧʦ ʪʝʤʝ 

çʈʝʰʝʥʠʝ ʟʘʜʘʯè. 

37 27 13.11  Таблица  умножения  и  деления  с  числом  7. 

38 28 14.11  Проект  №  1  «Математические  сказки» 

39 29 15.11  Что узнали? Чему научились? 

40 30 19.11  Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʧʦ ʪʝʤʝ çʇʣʦʱʘʜʴ; ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ 

ʧʣʦʱʘʜʝʡ ʬʠʛʫʨ ʥʘ ʛʣʘʟ, ʥʘʣʦʞʝʥʠʝʤ, ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ 

ʧʦʜʩʯʝʪʘ ʚʳʙʨʘʥʥʦʡ ʤʝʨʢʠè. 

41 31 20.11  Единица площади - квадратный сантиметр. 

42 32 21.11  Площадь  прямоугольника. 

43 33 22.11  Таблица  умножения  и  деления  с  числом  8. 

44 34 26.11  Решение задач изученных видов.  

45 35 27.11  Решение задач изученных видов. ʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ 

ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 3. 

46 36 28.11  Таблица  умножения  и  деления  с  числом  9. 

47 37 29.11  Квадратный  дециметр. 

48 38 03.12  Сводная таблица умножения. Закрепление. 

ʊʝʩʪ ˉ 2 çʏʠʩʣʘ ʦʪ 1 ʜʦ 100. ʋʤʥʦʞʝʥʠʝ ʠ ʜʝʣʝʥʠʝè 

49 39 04.12  Единица измерения площади – квадратный метр. 

50 40 05.12  Решение задач изученных видов. 

51 41 06.12  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 3 ʧʦ ʪʝʤʝ çʊʘʙʣʠʯʥʦʝ 

ʫʤʥʦʞʝʥʠʝ ʠ ʜʝʣʝʥʠʝ. ʈʝʰʝʥʠʝ ʟʘʜʘʯè. 

52 42 10.12  Работа над ошибками. Странички  для  любознательных. 

53 43 11.12  Что узнали? Чему научились?  

54 44 12.12  Умножение на 1.  

55 45 13.12  Умножение на 0. 

56 46 17.12  Деление вида а : а, а : 1. Деление нуля на число. 

57 47 18.12  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 4 ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʀʪʦʛʠ ʧʝʨʚʦʛʦ  

ʧʦʣʫʛʦʜʠʷè. 

58 48 19.12  Работа над ошибками. ʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 4. 

59 49 20.12  Решение составных задач в 3 действия. 

60 50 24.12  Странички  для  любознательных. 

61 51 25.12  Доли. Образование и сравнение долей. 

62 52 26.12  Окружность. Круг. 

 ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʆʢʨʫʞʥʦʩʪʴ, ʢʨʫʛ; 

ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʦʢʨʫʞʥʦʩʪʠ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʮʠʨʢʫʣʷè. 

63 53 27.12  Диаметр  круга.  

 Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

64 54 09.01  Единицы времени. Год, месяц, сутки. 

65 55 10.01  Что узнали? Чему научились? 

Внетабличное умножение и деление (32 часа) 

66 1 14.01  Повторный инструктаж по ОТ и ТБ 

Умножение и деление круглых чисел. 

67 2 15.01  Приём деления для случаев вида 80:20.                
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68 3 16.01  Умножение суммы на число. 

69 4 17.01  Умножение суммы на число.  

70 5 21.01  Умножение двузначного числа на однозначное. 

71 6 22.01  Умножение двузначного числа на однозначное. 

72 7 23.01  Решение задач. ʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 5. 

73 8 24.01  Выражения  с  двумя  переменными 

74 9 28.01  Странички  для  любознательных. 

75 10 29.01  Деление  суммы  на  число. 

76 11 30.01  Деление  суммы  на  число.  

77 12 31.01  Деление  двузначного  числа  на  однозначное. 

78 13 04.02  Связь между числами при делении.  

Проверка  деления  умножением. 

79 14 05.02  Приём деления для случаев вида: 87 : 29, 66 : 22. 

80 15 06.02  Проверка  умножения  делением. ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ 

ʨʘʙʦʪʘ ʧʦ ʪʝʤʝ ç ɺʥʝʪʘʙʣʠʯʥʦʝ  ʫʤʥʦʞʝʥʠʝ ʠ ʜʝʣʝʥʠʝè 

81 16 07.02  Решение  уравнений. 

82 17 11.02  Странички  для  любознательных. 

83 18 12.02  Что  узнали?  Чему  научились? 

84 19 13.02  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 5 ʧʦ ʪʝʤʝ ç ɺʥʝʪʘʙʣʠʯʥʦʝ  

ʫʤʥʦʞʝʥʠʝ ʠ ʜʝʣʝʥʠʝ. ʈʝʰʝʥʠʝ ʟʘʜʘʯ ʠ ʫʨʘʚʥʝʥʠʡè 

85 20 14.02  Работа над ошибками. 

86 21 18.02  Деление  с  остатком 

87 22 19.02  Деление  с  остатком 

88 23 20.02  Деление с остатком. 

89 24 21.02  Деление с остатком методом подбора. 

ʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 6. 

90 25 25.02  Задачи на деление с остатком. 

91 26 26.02  Решение задач. ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʧʦ ʪʝʤʝ 

çɼʝʣʝʥʠʝ ʩ ʦʩʪʘʪʢʦʤè. 

92 27 27.02  Случаи деления, когда делитель больше делимого. 

93 28 28.02  Проверка деления с остатком.  

94 29 04.03  Что  узнали?  Чему  научились? 

95 30 05.03  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 6 ʧʦ ʪʝʤʝ ç ɼʝʣʝʥʠʝ ʩ 

ʦʩʪʘʪʢʦʤ. ʈʝʰʝʥʠʝ ʟʘʜʘʯè. 

96 31 06.03  Работа над ошибками.  

97 32 07.03  Проект  №  2  «Задачи – расчеты» 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (16 часов) 

98 1 11.03  Устная нумерация чисел в пределах 1000. 

99 2 12.03  Письменная нумерация чисел в пределах 1000. 

100 3 13.03  Разряды счётных единиц. 

101 4 14.03  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 7 ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʀʪʦʛʠ 3 ʯʝʪʚʝʨʪʠè 

102 5 18.03  Работа над ошибками. ʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 7. 

103 6 19.03  Натуральная последовательность трёхзначных чисел. 

104 7 20.03  Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз. 

105 8 21.03  Замена числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и 

вычитание на основе десятичного состава трёхзначных 

чисел. 

106 9 01.04  Сравнение трёхзначных чисел. 

107 10 02.04  Определение общего числа единиц (десятков, сотен)  

в числе. 

108 11 03.04  Странички  для  любознательных. Римские цифры. 

109 12 04.04  Единицы массы. Грамм. ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʧʦ ʪʝʤʝ 
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çɽʜʠʥʠʮʳ ʤʘʩʩʳ; ʚʟʚʝʰʠʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚè. 

110 13 08.04  Что  узнали?  Чему  научились?  

Странички  для  любознательных. 

111 14 09.04  Что  узнали?  Чему  научились? 

112 15 10.04  ʊʝʩʪ ˉ 3 ʧʦ ʪʝʤʝ çʅʫʤʝʨʘʮʠʷ ʯʠʩʝʣ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ 1000è. 

113 16 11.04  Работа над ошибками. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 часов) 

114 1 15.04  Приемы устных вычислений в пределах 1000. 

115 2 16.04  Приемы устных вычислений в пределах 1000. 

116 3 17.04  Приемы устных вычислений в пределах 1000. 

117 4 18.04  Приемы  письменных  вычислений. Алгоритм  сложения  

трехзначных  чисел. ʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 8. 

118 5 22.04  Алгоритм  вычитания  трехзначных  чисел. Виды 

треугольников.  

119 6 23.05  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 8 ʧʦ ʪʝʤʝ çʀʪʦʛʠ ʛʦʜʘè. 

120 7 24.04  Работа над ошибками. Что  узнали?  Чему  научились? 

121 8 25.04  Что  узнали?  Чему  научились? 

122 9 29.04  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 9 ʧʦ ʪʝʤʝ ç ʇʨʠʝʤʳ 

ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʛʦ ʩʣʦʞʝʥʠʷ ʠ ʚʳʯʠʪʘʥʠʷ ʪʨʝʭʟʥʘʯʥʳʭ 

ʯʠʩʝʣè. 

123 10 30.04  Работа над ошибками. Что  узнали?  Чему  научились? 

124 11 02.05  Странички  для  любознательных. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (9 часов) 

125 1 06.05  Умножение  и  деление.  Приемы  устных  вычислений  в  

пределах  1 000. 

126 2 07.05  Приемы  устных  вычислений  в  пределах  1 000. 

127 3 08.05  Виды  треугольников. Решение задач. 

128 4 09.05  Странички  для  любознательных 

129 5 13.05  Прием  письменного  умножения  на однозначное число. 

130 6 14.05  Алгоритм  письменного  умножения  трехзначного  числа  

на  однозначное. 

131 7 15.05  Прием  письменного  деления  на однозначное число в  

пределах  1 000. 

132 8 16.05  Алгоритм  письменного  деления  трехзначного  числа  на  

однозначное число. 

133 9 20.05  Проверка  деления. Решение задач. ʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ 

ʜʠʢʪʘʥʪ ˉ 9. 

Итоговое повторение (3 часа) 

134 1 21.05  Знакомство  с  калькулятором. Закрепление  изученного.   

135 2 22.05  Что  узнали?  Чему  научились? 

136 3 23.05  Что  узнали?  Чему  научились? 
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Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  

для  3 класса  

 

         Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1241 и № 2357); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерных программ  начального 

общего образования. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2010 г.; Окружающий мир. Рабочих программ 1-

4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.А. Плешаков – М.: 

Просвещение, 2014; Планируемых результатов начального общего образования. М. Просвещение, 

2010. с учётом линии учебников А.А. Плешакова. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2017.  В соответствии со следующими 

нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 ООП НОО МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

 Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты 

ʋ ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷ ʙʫʜʫʪ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʳ: 

- овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

- проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

- формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 

стран зарубежной Европы; 

- целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

- формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;   

- внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные);  

- осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной 

среде и социуме; 

- осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

- эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан 

мира; 

- этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных 

богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 
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экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 

проектной и внеурочной деятельности;  

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, 

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

- мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 

Регулятивные УУД 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʥʘʫʯʠʪʩʷ:  

- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы 

на различных этапах урока); 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

- планировать свои действия в течение урока;  

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем);  

- объективно относиться к своим успехам/неуспехам;  

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем;  

- соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;  

- контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и 

других компонентах УМК для передачи информации;  

- выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

- использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

- анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением 

отличительных признаков;  

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

- сравнивать объекты по различным признакам; 

- осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;  

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

- моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, 

круговорот веществ). 

Коммуникативные УУД: 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

- включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

- формулировать ответы на вопросы, слушать партнёра по общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;  

- проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении;  

- признавать свои ошибки, озвучивать их;  

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

- готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 
Предметные результаты 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʥʘʫʯʠʪʩʷ:  

- находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей 

этих городов; 

- осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

- находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

- определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

- осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

- различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

- различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

- проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;  

- исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот 

воды в природе;  

- классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

- пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

- обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью 

схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

- использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;   

- устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

- использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

- оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

- вырабатывать правильную осанку; 

- выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

- понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;  

- правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  

- соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям;  

- понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 

избегать её;  

- соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

- понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни;  

- раскрывать роль экономики в нашей жизни;  
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- осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения к природным богатствам; 

различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

- понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;  

- объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

- понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

- обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы;  

- рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);  

- приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами;  

- использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс (68 ч) 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи 

в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в 

жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. 

ʕʢʩʢʫʨʩʠʷ: Что нас окружает? 

Проект: «Богатства, отданные людям»  

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление 

об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги 

России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 
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Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ: Тела, вещества, частицы. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот 

воды. Состав почвы. Рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению ветром, животными. 

 Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 

газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при 

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: 

змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

ʕʢʩʢʫʨʩʠʷ: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров 

и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья 

людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
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Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений. 

Знакомство с современными российскими монетами. 

 

 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

В ходе изучения раздела  «Человек и природа» выпускник научится: 

 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

использовать естественнонаучные тексты с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;  

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
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В ходе изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 

различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

шлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ь свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

ыполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате изучения раздела «Правил безопасной жизни» выпускник научится: 

осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  

соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

составлять и выполнять режим дня. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

следовать правилам здорового образа жизни; 

соблюдать правила противопожарной безопасности; 

оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

(учебник. А.А.Плешакова «Окружающий мир»,   

3 класс – 68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

раздела 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема урока 

Как устроен мир (6 часов) 

1 1 04.09  Первичный инструктаж по ОТ и ТБ . 

Природа Экскурсия: Что нас окружает? 

2 2 06.09  Человек. Наши проекты: «Богатства, отданные людям» 

3 3 11.09  Общество.  

4 4 13.09  Что такое экология. 

5 5 18.09  Природа в опасности! 

6 6 20.09  ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ1 ʧʦ ʪʝʤʝ çʂʘʢ ʫʩʪʨʦʝʥ ʤʠʨè  

Эта удивительная природа ( 18 часов) 

7 1 25.09  Тела, вещества, частицы. Практическая работа № 1 Тела, 

вещества, частицы. 

8 2 27.09  Разнообразие веществ.  

Практическая работа № 2.Обнаружение крахмала в 

продуктах питания. 

9 3 02.10  Воздух и его охрана.  

Практическая работа № 3.Свойства воздуха. 

10 4 04.10  Вода. Практическая работа № 4. Свойства воды, очистка 

загрязнённой воды с помощью фильтра. 

11 5 09.10  Превращения и круговорот воды. Практическая работа 

№5. Круговорот воды. 

12 6 11.10  Берегите воду. 

13 7 16.10  Что такое почва. Практическая работа № 6. Состав 

почвы. 

14 8 18.10  Разнообразие растений. 

15 9 23.10  Солнце, растения и мы с вами. 

16 10 25.10  Размножение и развитие растений. Практическая работа 

№ 7 Рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животными.. 

17 11 30.10  Охрана растений. 

18 12 08.11  Разнообразие животных. 

19 13 13.11  Кто что ест. 

20 14 15.11  Размножение и развитие животных. 

21 15 20.11  Охрана животных. 

22 16 22.11  В царстве грибов. 

23 17 27.11  Великий круговорот жизни. 

24 18 29.11  ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 2 ʧʦ ʪʝʤʝ çʕʪʘ ʫʜʠʚʠʪʝʣʴʥʘʷ 

ʧʨʠʨʦʜʘè. 

Мы и наше здоровье (10 часов) 

25 1 04.12  Организм человека. Практическая работа № 8. Измерение 

роста и массы тела. 

26 2 06.12  Органы чувств. 

27 3 11.12  Надёжная защита организма. Практическая работа № 9. 
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Знакомство с внешним строением кожи, упражнения в 

оказании первой помощи при небольших повреждениях 

кожи. 

28 4 13.12  Опора тела и движение. 

29 5 18.12  Наше питание. Практическая работа № 10. Изучение 

содержания питательных веществ в различных продуктах 

(по информации на упаковках). 

30 6 20.12  Дыхание и кровообращение. Практическая работа № 11.  

Подсчет ударов пульса. 

31 7 25.12  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 1 ʟʘ ʧʝʨʚʦʝ ʧʦʣʫʛʦʜʠʝ.  

32 8 27.12  Умей предупреждать болезни. 

33 9 10.01  Здоровый образ жизни. Наши проекты: «Школа 

кулинаров».  

34 10 15.01  ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 3 ʧʦ ʪʝʤʝ çʄʳ ʠ ʥʘʰʝ ʟʜʦʨʦʚʴʝè. 

Наша безопасность ( 7 часов) 

35 1 17.01  Огонь, вода и газ. 

36 2 22.01  Чтобы путь был счастливым. 

37 3 24.01  Дорожные знаки. ʕʢʩʢʫʨʩʠʷ: Дорожные знаки в 

окрестностях школы. 

38 4 29.01  Опасные места. Наши проекты: «Кто нас защищает». 

39 5 31.01  Природа и наша безопасность. 

40 6 05.02  Экологическая безопасность. Практическая работа № 12 

Знакомство с устройством и работой бытового фильтра 

для очистки воды.. 

41 7 07.02  ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 4 ʧʦ ʪʝʤʝ çʅʘʰʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴè. 

Чему учит экономика (12 часов) 

42 1 12.02  Для чего нужна экономика. 

43 2 14.02  Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

44 3 19.02  Полезные ископаемые. Практическая работа № 13. 

Рассматривание и определение образцов полезных 

ископаемых 

45 4 21.02  Растениеводство. Практическая работа № 14. Знакомство 

с культурными растениями, составление устного 

описания рассмотренных растений. 

46 5 26.02  Животноводство. 

47 6 28.02  Какая бывает промышленность.  

48 7 05.03  Что такое деньги. Практическая работа № 15. Знакомство 

с современными российскими монетами. 

49 8 07.03  Государственный бюджет. 

50 9 12.03  Семейный бюджет.  

51 10 14.03  Экономика и экология. 

52 11 19.03  ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 5 ʧʦ ʪʝʤʝ çʏʝʤʫ ʫʯʠʪ 

ʵʢʦʥʦʤʠʢʘè. 

53 12 21.03  Наши проекты: «Экономика родного края». 

Путешествие по городам и странам (15 часов) 

54 1 02.04  Золотое кольцо России. 

55 2 04.04  Золотое кольцо России. 

56 3 09.04  Наши ближайшие соседи. 

57 4 11.04  На севере Европы. Практическая работа № 16.  Поиск и 

показ на карте изучаемых географических объектов. 

58 5 16.04  Что такое Бенилюкс. 

59 6 18.04  В центре Европы. Практическая работа № 17.  Поиск и 

показ на карте изучаемых географических объектов. 
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60 7 23.04  По Франции и Великобритании. 

61 8 25.04  На юге Европы. Практическая работа № 18.  Поиск и 

показ на карте изучаемых географических объектов. 

62 9 30.04  По знаменитым местам мира. 

63 10 02.05  ɺʇʈ 

64 11 09.05  По знаменитым местам мира. 

65 12 14.05  ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ6 ʧʦ ʪʝʤʝ çʇʫʪʝʰʝʩʪʚʠʝ ʧʦ 

ʛʦʨʦʜʘʤ ʠ ʩʪʨʘʥʘʤè. 

66 13 16.05  ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ 2 ʟʘ ʚʪʦʨʦʝ ʧʦʣʫʛʦʜʠʝ. 

67 14 21.05  Наши проекты: «Музей путешествий». 

68 15 23.05  Обобщающий урок. Что мы узнали и чему научились за 

год. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  

для  3 класса . 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1241 и № 2357); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерных программ начального 

общего образования. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2010 г.; Технология. Рабочие программы 1- 4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева – М.: 

Просвещение, 2014; Планируемых результатов начального общего образования. М. Просвещение, 

2010. с учётом линии учебников Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой . Технология, 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2018. В соответствии со следующими 

нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 ООП  НОО  МБОУ  СОШ № 36 г. Брянска; 

 Положение о разработке рабочих программ  МБОУ СОШ № 36 г. Брянска; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностные результаты. 

                   

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ 
Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

 

Метапредметные результаты 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
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• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, 

ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации 

(из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов с опорой на чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию 

из различных источников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 
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3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

 

4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, 

выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Информационная мастерская (4 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

Мастерская скульптора (5 часа) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

 

 

 

 



 
 

53 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

(учебник Е.А. Лутцева,  3 класс – 34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ п/п № 

урока 

раздела 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

Тема урока 

Информационная мастерская ( 4 часа) 

1 1 07.09  Инструктаж по ОТ и ТБ. Вспомним и обсудим. 

Повторение материала, изученного во 2 классе. 

(постановка учебной задачи)  

2 2 14.09  Знакомимся с компьютером. Значение компьютера в 

жизни человека. Как изобретение компьютера 

повлияло на профессии людей. 

3 3 21.09  Компьютер – твой помощник. Предметы, 

приспособления, механизмы — предшественники 

компьютера, чьи функции он может выполнять. 

4 4 28.09  Знакомство  с дисками как носителями информации. 

Информация. Виды информации. 

Мастерская скульптора (5 часа) 

5 1 05.10  ʀʥʩʪʨʫʢʪʘʞ ʧʦ ʊɹ. Как работает скульптор? 

Скульптуры разных времен  и народов.  

6 2 12.10  Статуэтки. Изделие в технике намазывания 

пластилина на пластиковую основу. 

7 3 19.10  Рельеф и его виды. Как  придать поверхности 

фактуру и объём? 

8 4 26.10  Рельеф и его виды. Как  придать поверхности 

фактуру и объём? (продолжение работы) 

9 5 09.11  Конструируем из фольги. Проверим себя. 

Мастерская рукодельницы  (8 часов) 

10 1 16.11  ʀʥʩʪʨʫʢʪʘʞ ʧʦ ʊɹ. Вышивка и вышивание.  

11 2 23.11  Строчка петельного стежка. 

12 3 30.11  Пришивание пуговиц. 

13 4 07.12  Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево». 

14 5 14.12  История швейной машины.  

15 6 21.12  Секреты швейной машины 

16 7 11.01  Футляры. Проверим себя. 

17 8 18.01  Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 

18 1 25.01  Строительство и украшение дома. 

19 2 01.02  Объём и объёмные фигуры. Развёртка. 

20 3 08.02  Подарочные упаковки. 

21 4 15.02  Декорирование (украшение) готовых форм. 

22 5 22.02  Конструирование из сложных развёрток. 

23 6 01.03  Модели и конструкции. 

24 7 08.03  Наши проекты. Парад военной техники. 

25 8 15.03  Наша родная армия. 

26 9 22.03  Художник –декоратор. Филигрань и квиллинг. 
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27 10 05.04  Филигрань и квиллинг. Закрепление знаний. 

28 11 12.04  Изонить. 

29 12 19.04  Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов) 

30 1 26.04  Что такое игрушка? Может ли игрушка быть 

полезной.  

31 2 03.05  Театральные куклы-марионетки. 

32 3 10.05  Игрушка из носка. 

33 4 17.05  Кукла- неваляшка. 

34 5 24.05  Обобщающий урок.  Проверим себя. 
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