
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Пояснительная записка к курсу 

Начальный курс русского языка должен выполнять специфические задачи (обучать чтению, 

письму, обогатить речь учащихся, дать знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого 

предмета в средней и старшей школе. Курс содержит сведения о морфологии  и синтаксисе, 

взаимодействующие с другими разделами языка: фонетикой и лексикой, словообразованием, 

орфоэпией и графикой, а также сведения, направленные на развитие устной и письменной речи, 

формирование орфографических навыков.  

Программа предполагает систематическое обращение к языковому опыту учащихся, опору 

на «чутьё языка», обогащение речи новыми лексическими и грамматическими категориями. 

Программой предусматривается взаимосвязь при изучении понятий всего курса русского 

языка в начальной школе. 

В 3 классе изучаются главные и второстепенные члены предложения. Учащимся даются 

сведения о предложениях распространённом и нераспространённом, предложениях с однородными 

членами. Проводится синтаксический разбор предложения: выделяется основа предложения, 

определяется, какой частью речи выражен тот или иной член предложения, и даётся 

грамматическая характеристика части речи в пределах уже изученных сведений. 

Учащиеся овладевают целым рядом орфографических навыков:       правописанием 

отдельных суффиксов, безударных падежных окончаний    существительных, непроизносимых, 

удвоенных, звонких и глухих согласных      а также пунктуационными навыками: постановкой 

знаков препинания в   повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях. 

В 3 классе имя существительное изучается с точки зрения разных типов склонения, в полном 

объёме изучается состав слова: основа, окончание, корень, приставка, суффикс, главные и 

второстепенные члены предложения, проводится синтаксический разбор предложения. 

Большое значение на всех этапах обучения имеет развитие речи. Целенаправленное 

обучение связной речи в устной и письменной форме проводится в виде различных  упражнений. 

 Большое внимание уделяется написанию диктантов (слуховых и зрительных), которые 

специально составляются на основе анализа ошибок, допущенных в сочинениях.  

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» для 3 класса  составлена на основе 

Примерной программы начального общего образования по русскому языку (2004г.) и авторской 

программы  курса «Русский язык»  А.В. Полякова  ( Сборник программ для четырёхлетней 

начальной школы. Система Л.В. Занкова. – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство 

«Учебная литература», 2005. – 272с)  

Целями обучения русскому языку являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

 

Задачи: 

-формирование  у младших школьников  научного представления о системе и структуре 

родного языка; 



-развитие логического и абстрактного мышления, представления о родном (русском) языке как 

части окружающего мира; 

-формирование умений находить, вычленять и характеризовать языковые единицы изучаемого 

уровня; 

-формирование навыков самоконтроля; 

-формирование  умений  правильно отбирать и использовать языковые  средства исходя из условий 

речевой ситуации.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне  и обеспечивает реализацию основных положений концепции  образования 

младших школьников. В содержание программы включён материал, превышающий уровень 

обязательных требований, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучению, расширить кругозор учащихся, познакомить их с интересными фактами и 

явлениями из жизни родного языка.  

Для реализации программы используется  учебно-методический комплекс:  

1. Полякова А.В. Русский язык: Учебник для 3 класса: в 2 ч. – 2-е  изд., -М.: Просвещение, 

2008г. 

2. Полякова А.В. Методические рекомендации по русскому языку для 3-4 класса.:   – М.: 

Просвещение, 2008. 

3. Сборник программ для четырёхлетней начальной школы. Система Л.В. Занкова. – Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная   литература», 2005. – 272с 

   

Содержание учебного курса 

Фонетика (10 часов), грамматика (100 часов), правописание (30 часов),  

развитие речи (30 часов)  

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, обстоятельство 

(ознакомление) 

Однородные члены предложения, запятые при однородных членах предложения. 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс. 

Правописание суффиксов (-ик, -ек). 

Правописание парных согласных в середине слова. 

Слова с непроизносимыми согласными. 

Правописание слов с двойными согласными. 

Однокоренные слова с приставками. 



Части речи. Понятие о склонении имён существительных в единственном числе. 

1-е склонение имён существительных (ед.ч.). Правописание безударных падежных окончаний. 

2-е склонение имён существительных (ед.ч.). Склонение имён существительных мужского рода 

с нулевым окончанием. Склонение имён существительных среднего рода с окончаниями – о, -е. 

Правописание безударных падежных окончаний. 

3-е склонение имён существительных (ед.ч.), одинаковые окончания в родительном, дательном 

и предложном падежах, мягкий знак после букв шипящих на конце существительных 3-го 

склонения в именительном и винительном падежах. 

Склонение имён существительных во множественном числе. 

Имя числительное, понятие об имени числительном, правописание имён числительных 

(ознакомление) 

Связная речь 

Устная речь 

 Понятие о диалоге и монологе. Выражение собственного мнения, восприятие 

противоположной точки зрения, высказывание, слушание. 

 Словесный отчёт о выполненной работе. Связное высказывание на определённую тему. 

 Соответствие речи орфоэпическим нормам. 

Письменная речь 

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

 Текст. Работа с текстом: выделение главного, деление текста на части, акцентирование 

смысловой связи между частями текста, между предложениями в каждой части, озаглавливание 

частей, краткий пересказ прочитанного. Изложения. 

 Формирование умения пользоваться оглавлением в книге. 

 Сочинения.  Редактирование сочинений. 

 Использование толкового и орфографического словаря. 

(календарно- тематическое планирование  - приложение №1) 

Программа рассчитана на  170 часов (5 часов в неделю).  

Плановых контрольных уроков 12:  

диктанты - 9, контрольное списывание - 3.  

Развитие речи: изложений – 6, сочинений - 9. 

Контрольных словарных диктантов – 4  

Контрольных работ – 2 

  (Особенности контроля и оценки учебных достижений младших школьников по русскому  языку - 

приложение №2) 



 

 

 

 

 

 

 

В основе методики преподавания предмета «Русский  язык»  лежит учебный диалог и 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающие реализацию задач развивающего обучения. На 

уроке предпочтение отдаётся индивидуальным, парным и групповым формам организации 

деятельности детей.  

Преобладающими формами контроля являются письменные контрольные работы: диктанты, 

диктанты с грамматическим заданием, словарные диктанты,  тесты, изложения.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

к концу третьего класса 

Обучающиеся должны 

знать/понимать: 

_ предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные); 

_ главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены предложения; 

_ однородные члены предложения; 

_ состав слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

_ правописание парных согласных в корне; 

_ правописание непроизносимых согласных; 

_ правописание слов с двойными согласными; 

_ изменение имен существительных по падежам (названия падежей и падежные вопросы), 

начальную форму имен существительных, три склонения имен существительных, падежные 

окончания; 

_ правописание имен существительных мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, 

вещь, сторож, плащ). 

уметь: 

_ распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

_ ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

_ устанавливать связь слов в предложении; 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

  Диктант  2 2 3 2 

Списывание   1  1 

Сочинение   2 2 3 2 

Изложение  2 2 2 

Словарный диктант 1 1 1 1 



_ распознавать предложения с однородными членами; 

_ выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

_ производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить разбор 

слова как части речи в пределах изучаемого материала); 

_ производить разбор слова по составу; 

_ обозначать парные согласные в корне; 

_ писать слова с непроизносимыми согласными; 

_ писать слова с двойными согласными; 

_ изменять имена существительные по падежам: склонять существительные, писать падежные 

окончания существительных в форме единственного и множественного числа; 

_ писать имена существительные мужского и женского рода 

с шипящими на конце; 

_ писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, выборочные и 

т.п.); 

_ использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

_ пользоваться словарями и справочной литературой. 

Формы и средства контроля  

 Для контроля за освоением  программного материала используются в основном письменные 

текущие и итоговые контрольные работы. 

Текущие контрольные работы проводятся после окончания крупных тем программы. По 

результатам текущего контроля выявляется степень усвоения только что изученного материала и 

производится коррекция  дальнейшего процесса обучения. 

Итоговые контрольные работы проводятся за истекший период работы (четверть, год). Их 

цель – проверка выполнения требований программы. В  содержание итоговых контрольных работ 

входят задания, знакомые детям по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, 

которые хорошо отработаны. Итоговые контрольные работы проводятся 4 раза в год (1, 2, 3 

учебные четверти и за год). 

 Контроль над уровнем достижений учащихся по русскому языку производится в форме 

письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 сочинений (только обучающие), 

 тестовых заданий. 

 

 



Объем диктанта и списывания.   

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

3 класс 45-50 слов 50-55 слов 50-55 слов 55-60 слов 

Для определения содержания контрольных работ используются следующие сборники: 

1. Контрольные работы по системе Л.В. Занкова. 1-е полугодие/ сост. С.Г. Яковлева. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2007. – 96с. 

2. Контрольные работы по системе Л.В. Занкова. 2-е полугодие/ сост. С.Г. Яковлева. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2007. – 96с. 

3. Сборник диктантов по русскому языку для 1-4 классов / Сост. В.В. Андросова, Е.А. 

Стогний. – Ростов н/Д: Феникс; Донецк: Издательский центр «Кредо», 2006. – 108с. 

4. Шклярова Т.В. Сборник диктантов по русскому языку для начальных классов. - М.: 

Грамотей, 2004. – 96с. 

5. Матвеева А.Н. Тематические и итоговые контрольные работы по русскому языку в 

начальной школе: Метод. Пособие. – М.: Дрофа, 1996 

Учебно-методические средства обучения 

Основная литература 

1. Полякова А.В. Русский язык: Учебник для 3 класса: в 2 ч. – 2-е  изд., -М.: Просвещение, 

2008г. 

2. Полякова А.В. Методические рекомендации по русскому языку для 3-4 класса.:   – М.: 

Просвещение, 2008. 

3. Сборник программ для четырёхлетней начальной школы. Система Л.В. Занкова. – Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная   литература», 2005. – 272с 

4. Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского языка. 

3 класс. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. -216с. 

Дополнительная литература 

Справочные пособия (словари и справочники) 

1. Грушников П.А. Орфографический словарик: Учебное пособие для учащихся нач шк. – 20-е 

изд., испр.-М.:Просвещение, 1987г. 

2. Даль В.И.  Толковый словарь живого великорусского языка: Избранные статьи. Под ред. Л.В. 

Беловинского – М.: ОЛМА-ПРЕСС; ОАО ПФ «Красный пролетарий», 2004. – 700с. 

3. Локшина С.М.  Краткий словарь иностранных слов. Изд. 5-е, стереотип. М.: «Русский язык», 

1977. – 351с. 

4. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. Под ред. Л.А.Чешко. изд. 4-е,репрод. 

М.: «Русский язык», 1975. – 600с. 

5. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Справочное пособие по русскому языку для начальной школы / 

Уроки русского языка. – К.: ГИППВ, 2002.- 272с. 

  Сборники упражнений    

1. Шклярова Т.В.. Сборник упражнений по русскому языку для 3 класса. – М.: «Грамотей», 

2008 

2. Шаповалова О.А. Русский язык. 3 класс. Карточки заданий.- Саратов: Лицей, 2007 

3. Шклярова Т.В. Отработаем правописание окончаний. Объяснения, упражнения, тесты. – М. 

Издательство «Грамотей», 2009.- 112с. 

4. Олимпиадные задания по русскому языку. – 3-4 классы. Сост. Г.Т. Дьячкова. – 2-е изд., 

стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008 

5. Рождественская Р.Л. Основы каллиграфии. Учебное пособие. – Белгород: Изд.-во Белгород. 

Гос. Ун.-та, 2002 

6. Фролова Л.А. Русский язык: тесты: 3 класс: учеб.-метод. Пособие – Тула: Родничок; М.: 

АСТ: Астрель, 2006 



7. Агеева И.Д. Весёлые диктанты: Стихотворные примеры и рифмовки к основным правилам 

(1 – 5 классы)М.: ТЦ Сфера, 2003. – 106с. 

8. Есенина С.А.. Как научить Вашего ребёнка писать изложения, 3 класс (Пособие для 

начальных классов) - М.: «Грамотей», 2008. – 48. 

9. Есенина С.А.. Как научить Вашего ребёнка писать сочинения, 3 класс (Пособие для 

начальных классов) - М.: «Грамотей», 2008. – 40с. 

Материалы  

1.  «Учим трудные слова» (слова с непроверяемыми написаниями) 

2. Картинки для развития речи 

3. Опорные таблицы для начальной школы (1-4) 

4. Альбом сюжетных картинок по развитию речи учащихся 3 класса 

Мультимедийные материалы 

1. Репродукции картин (в том числе и в цифровой форме). 

2. Аудио-энциклопедия 

- учимся говорить правильно (развитие речи) 

3. Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная школа. Русский язык, математика, окружающий 

мир.3 класс. 2009 

4. Мультимедийные презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, а также авторской программы В.Ю. Свиридовой, 

которая обеспечена учебником (В.Ю. Свиридова Литературное чтение: Учебник для 3 класса: В 2 

ч. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012).  Место 

учебного предмета «Литературное чтение» в Федеральном базисном учебном плане – предметная  

область «Филология». Согласно учебному плану МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» на изучение 

литературного чтения в 3 классе отводится 136 часов  в год (4 часа в неделю), что соответствует 

авторскому планированию. Для реализации программы используется учебно-методический 

комплект, включающий:  

1. Программы начального общего образования. Система Л.В.Занкова:  

Сборник программ: в 2 ч. – 2-е изд., испр. /сост. Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова. –     Самара:  

Издательский дом «Федоров», 2012.  

2. Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 3 кл.: В 2 частях. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012.  

3. Хрестоматия по литературному чте¬нию.  3  класс. / Автор-составитель В.Ю. Свиридова. - 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная ли-тература», 2012.  

4. Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение». 3 кл. - Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2012  

5. Березина И.В. Поурочно-тематическое  планирование к учебникам В.Ю. Свиридовой 

«Литературное чтение». 3 класс. – Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство 

«Учебная литература», 2012.  

6. Самыкина С.В. Литературное чтение: Тетрадь для практических работ. 2-4 кл.: В 2 частях./ под 

ред. В.Ю.Свиридовой. – 2-е изд.  - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство  

«Учебная литература.2011.  

Программа включает в себя:  

1. пояснительную записку;  

2. общую характеристику учебного предмета;  

3. место учебного предмета в учебном плане;  

4. ценностные ориентиры содержания учебного предмета;  

5. требования к уровню подготовки учащихся;  

6. календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);  

7. содержание программы учебного курса;  

8. средства контроля;  

9. учебно-методическое обеспечение.  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

2-4 класс (начальное общее образование) 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (Стандарты 

второго поколения) на основе авторской программы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. . 

«Английский язык» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений». - Москва, 

просвещение, 2011. 

Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка. 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в 

начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,  свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 



- обеспечение коммуникативно -  психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

Согласно федеральному базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

английского языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю). 

Таким образом, количество учебных часов во 2, 3 и 4 классах, на которое рассчитана рабочая 

программа составляет 68 часов в год. 

Учебно-методический комплект “Английский язык” для начальных классов включает следующие 

компоненты: 

учебник – В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Английский язык: (English); 

рабочая тетрадь - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Рабочая тетрадь к учебнику 

Английский язык/  English; 

книга для учителя - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику Английский язык/ English; 

аудиоприложение (CD MP3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике  

                                                         Пояснительная записка 

Курс математики для начальной школы I—IV классов является частью единого 

непрерывного курса математики I—IX классов, который разрабатывается в настоящее время с 

позиций комплексного развития личности ученика, гуманизации и гуманитаризации 

математического образования. 

 Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 

государственным стандартом математического образования, а также позволяет осуществлять при 

этом такую их подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения математики. 

 Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией 

математического образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и 

жизнедеятельности общества, ценностями математического образования, новыми 

образовательными идеями, среди которых важное место занимает развивающее обучение. 

Предмет «Математика» области «Математика» изучается в 3 классе, согласно учебному плану на 

2014/15 учебный год в количестве 170 часов, 5 часов в неделю.  Увеличение количества часов в 

неделю до 5 обусловлено особенностями образования в условиях гимназии, формированию 

пропедевтики к изуению математики на углублённом уровне. 

Рабочая программа по предмету «Математика» 3 класс составлена на основе авторской рабочей 

программы И.И. Аргинской, С. Н. Кормишиной. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, геометрии и 

истории математики.  

На уроках ученики раскрывают объективно существующие взаимосвязи, в основе которых лежит 

понятие числа. Пересчитывая количество предметов и, обозначая это количество цифрами, дети 

овладевают одним из метапредметных умений - счетом. Числа участвуют в действиях (сложение, 

вычитание, умножение, деление); демонстрируют результаты измерений (длины, массы, площади, 

объема, вместимости, времени); выражают зависимости между величинами в задачах и т.д. 

Содержание заданий, а также результаты счета и измерений представляются в виде таблиц, 

диаграмм, схем. Числа используются для характеристики и построения геометрических фигур, в 

задачах на вычисление геометрических величин. Числа помогают установить свойства 

арифметических действий, знакомят с алгебраическими понятиями: выражение, уравнение, 

неравенство. Знакомство с историей возникновения чисел, возможность записывать числа, 

используя современную и исторические  системы нумерации, создают представление о математике 

как науке, расширяющей общий и математический кругозор ученика, формируют интерес к ней, 

позволяют строить преподавание математики как непрерывный процесс активного познания мира.  

Таким образом, цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в ходе 

осознания связи между необходимостью описания и объяснения предметов, процессов, явлений 

окружающего мира и возможностью это сделать, используя количественные и пространственные 

отношения. Сочетание обязательного содержания и сверхсодержания  

а также многоаспектная структура заданий и дифференцированная система помощи  создают 

условия для мотивации продуктивной познавательной деятельности у всех обучающихся, в том 

числе и одаренных и тех, кому требуется педагогическая поддержка. Содержательную основу для 

такой деятельности составляют логические задачи, задачи с неоднозначным ответом, с 



недостающими или избыточными данными, представление заданий в разных формах (рисунки, 

схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.), которые способствуют развитию критичности 

мышления, интереса к умственному труду. 

Программа разработана обучающихся, в том числе и одаренных и тех, кому требуется 

педагогическая поддержка. Содержательную основу для такой деятельности составляют логические 

задачи, задачи с неоднозначным ответом, с недостающими или избыточными данными, 

представление заданий в разных формах (рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.), 

которые способствуют развитию критичности мышления, интереса к умственному труду. 

  Основным содержанием программы по математике в начальной школе является понятие 

натурального числа и действий с этими числами. 

В 1 классе натуральное число возникает как инвариантная характеристика класса равномощных 

конечных множеств, а инструментом отношений между ними становится установление 

взаимнооднозначного соответствия между элементами множеств.  

На этой основе формируются понятия об отношениях «больше», «меньше», «равно» как между 

множествами, так и соответствующими им числами.  

Изучение однозначных натуральных чисел завершается их упорядочиванием и знакомством с 

началом натурального ряда и его свойствами.  

Расширение понятия числа происходит в ходе знакомства с дробными (3 кл.), а также 

целыми положительными и отрицательными числами (4 кл.). Основными направлениями работы 

при этом являются: осознание тех жизненных ситуаций, которые привели к необходимости 

введения новых чисел, выделение детьми таких ситуаций в окружающем их мире (температура 

воздуха, высота гор, глубина морей), относительность использования этих новых чисел как в 

жизни, так и в математике.  

В 1 классе дети знакомятся и с интерпретацией числа как результата отношения величины к 

выбранной мерке. Это происходит при изучении таких величин, как «длина», а в последующие 

годы обучения в начальной школе  «масса», «вместимость», «время» (2 кл.), «площадь», «величина 

углов» (3 кл.) и «объем» (4 кл.).  

Эти два подхода к натуральному числу существуют на протяжении всего начального обучения, 

завершаясь обобщением, в результате которого создаются условия для введения понятий точного и 

приближенного значений числа.  

Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является работа с 

группами предметов (множествами). Сложение рассматривается как объединение двух (или 

нескольких) групп в одну, вычитание  как разбиение группы на две. Такой подход позволяет, с 

одной стороны, построить познавательную деятельность детей на наиболее продуктивных для 

данной возрастной группы наглядно-действенном и наглядно-образном уровнях мышления, а с 

другой стороны, с первых шагов знакомства с действиями сложения и вычитания установить связь 

между ними. В процессе выполнения операций над группами предметов вводятся соответствующие 

символика и терминология.  

В дальнейшем сложение рассматривается как действие, позволяющее увеличить число на 

несколько единиц, вычитание  как действие, позволяющее уменьшить число на несколько единиц, а 

также как действие, устанавливающее количественную разницу между двумя числами, т.е. 

отвечающее на вопрос, на сколько одно число больше (меньше) другого (1 кл.).  



Важными аспектами при изучении арифметических действий являются знакомство с составом 

чисел первых двух десятков и составление таблицы сложения (1 кл.) и таблицы умножения (2 кл.).  

Внетабличное сложение и вычитание (2 кл.) строится на выделении и осознании основных 

положений, лежащих в фундаменте алгоритма их выполнения: поразрядности выполнения каждой 

из этих операций и использования таблицы сложения для вычислений в каждом разряде. Такой же 

подход используется при выполнении внетабличного умножения и деления (3 кл.) с применением 

таблицы умножения.  

Умножение рассматривается как действие, заменяющее сложение в случаях равенства 

слагаемых, а деление  как действие, обратное умножению, с помощью которого по значению 

произведения и одному множителю можно узнать другой множитель.  

Затем умножение и деление представляются и как действия, позволяющие увеличить или 

уменьшить число в несколько раз, а деление � как действие, с помощью которого можно узнать, во 

сколько раз одно число больше (меньше) другого. В связи с решением задач рассматриваются 

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

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

 переместительное свойство сложения и умножения;  

 сочетательное свойство сложения и умножения;  

 распределительное свойство умножения относительно сложения.  

Применение этих свойств и их следствий позволяет составлять алгоритмы умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное число и формировать навыки рациональных вычислений.  

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

позволяют расширить объем этих понятий в последующих классах. Рассмотрение ситуаций, в 

которых неизвестен один из компонентов арифметического действия, приводит к появлению 

равенств с неизвестным числом уравнений (2 кл.).  

Аналогично в третьем классе помимо числовых неравенств появляются неравенства с переменной, 

а наряду с нахождением значений числовых выражений ученики находят значения буквенных 

выражений при заданных значениях этой переменной.  

Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики. Умение решать их 

базируется на основе анализа той ситуации, которая отражена в данной конкретной задаче, и 

перевода ее на язык математических отношений.  

Для формирования истинного умения решать задачи ученики прежде всего должны научиться 

исследовать текст, находить в нем нужную информацию, определять, является ли предложенный 

текст задачей, при этом выделяя в нем основные признаки этого вида заданий и его составные 

элементы и устанавливая между ними связи, определять количество действий, необходимое для 

получения ответа на вопрос задачи, выбирать действия и их порядок, обосновав свой выбор.  

В ходе обучения в начальной школе ученикам предстоит решать задачи, содержащие отношения 

«больше на (в) …», «меньше на (в) …»; задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процессы:  движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, 

объем работы); задачи на расчет стоимости (цена, количество, стоимость), задачи на нахождение 

периодов времени (начало, конец, продолжительность события); а также задачи на нахождение 

части целого и целого по его доле.  



Решение этих задач объединяет содержание курса математики с содержанием других  предметов, 

построенных на текстовой основе, и особенно с курсами русского языка, литературного чтения и 

окружающего мира.  

Глубокая работа с каждым словом в тексте задачи является косвенным фактором, способствующим 

формированию и другого метапредметного умения «вчитывания» в формулировки заданий и их 

понимания.  

Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает геометрический 

материал, что объясняется двумя основными причинами. Во-первых, работа с геометрическими 

объектами, за которыми стоят реальные объекты природы и сделанные человеком, позволяет, 

опираясь на актуальные для младшего школьника наглядно-действенный и наглядно-образный 

уровни познавательной деятельности, подниматься на абстрактный словесно-логический уровень; 

во-вторых, способствует более эффективной подготовке учеников к изучению систематического 

курса геометрии.  

Изучение геометрических фигур начинается со знакомства с точкой и линией и рассмотрения их 

взаимного расположения. Сравнение разных видов линий приводит к появлению различных 

многоугольников, а затем  к знакомству с пространственными фигурами. Геометрические величины 

(длина, площадь, объем) изучаются на основе единого алгоритма, базирующего ся на сравнении 

объектов и применении различных мерок. Умение строить различные геометрические фигуры и 

развертки пространственных фигур, находить площади и объемы этих фигур необходимо при 

выполнении различных поделок на уроках технологии, а также в жизни.  

Изучение линии величин завершается в 4 классе составлением таблиц мер изученных величин и 

соотношений между ними, а также сравнением этих таблиц между собой и с десятичной системой 

счисления.  

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

На изучаемом математическом материале ученики устанавливают истинность или ложность 

утверждений. На простейших примерах учатся читать и дополнять таблицы и диаграммы, 

кодировать информацию в знаково-символической форме, составлять краткие записи задач в виде 

графических и знаковых схем. Ученики получают возможность научиться поиску способа решения 

задачи с помощью логических рассуждений, оформляя их в виде схемы. Диаграммы и схемы 

усложняются в последующих классах в двух направлениях: во-первых, увеличивается количество 

символов в схемах, во-вторых, они приобретают все более абстрактную форму (в соответствии с 

уровнем развития абстрактного мышления учащихся). В первом классе ученикам диаграммы 

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

данными или подписями. Таблицы применяются в самых разных ситуациях: в качестве краткой 

записи условия задач, в качестве формы записи решения задач, как источник информации об 

изменении компонентов действия и для представления данных, собранных в результате несложных 

исследований.  

Эта линия работы поддерживается программами и учебниками всех учебных предметов.  

Таким образом, содержание курса математики построено с учетом межпредметной, 

внутрипредметной и надпредметной интеграции, что создает условия для организации учебно-

исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному развитию.  

3. Основные задачи курса «Математика» 

Цель курса: 



 Математическое развитие младшего школьника;  

 Освоение начальных основ математических знаний. 

 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

 научить использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений  

 создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении 

алгоритмов;  

 приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  научить выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи; 

 действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 

Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в программе 

материала.  

4. Планируемые результаты освоения обучающимися 

4.1. Личностные и метапредметные результаты 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики, к 

школе; 

– понимание значения математики в собственной жизни; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных 

пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ и 

самоконтроль результата; 

– понимание оценок учителя и одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– восприятие нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

– общее представление о понятиях «истина», «поиск истины». 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

3 класс 



– широкого интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире, способам решения познавательных задач в 

области математики; 

– восприятия эстетики логического умозаключения, точности – ориентации на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– чувства сопричастности к математическому наследию России, гордости за свой народ; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание важности осуществления собственного выбора.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

3 класс 

– принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

– выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный учителем 

или сверстниками ориентир; 

– осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями; 

– осуществлять самооценку своего участия в разных видах учебной деятельности; 

– принимать участие в групповой работе; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3 класс 

– понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. заданий, 

развивающих смекалку; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем 



плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

– на основе результатов решения практических задач в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками делать несложные теоретические выводы о свойствах изучаемых 

математических объектов; 

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

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

3 класс 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе 

с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в т.ч. 

под руководством учителя, в контролируемом пространстве Интернета; 

– кодировать информацию в знаково - символической или графической форме; 

– на основе кодирования информации самостоятельно строить модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций; 

– строить небольшие математические сообщения в устной и письменной форме; 

– проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям; 

наглядное и по представлению; сопоставление и противопоставление), самостоятельно строить 

выводы на основе сравнения;  

– осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

– проводить классификацию изучаемых объектов (самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные основания для классификации, проводить разбиение объектов на 

группы по выделенному основанию); 

– выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них 

сходных признаков; 

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование 

общего вывода на основе сравнения нескольких объектов о наличии у них 

общих свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего 

правила формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов); 

– понимать действие подведения под понятие (для изученных математических понятий); 



– с помощью педагога устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения, причинно-следственные). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3 класс 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации в открытом информационном пространстве; 

– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

– самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

– расширять свои представления о математических явлениях; 

– проводить цепочку индуктивных и дедуктивных рассуждений при обосновании изучаемых 

математических фактов; 

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных матема- 

тических понятий; в новых для учащихся ситуациях);  

– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

3 класс 

– принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие коммуникативные 

средства, строить монологические высказывания, владеть диалогической формой коммуникации; 

– допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в общении; 

– координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве; приходить к 

общему решению в спорных вопросах; 

– использовать правила вежливости в различных ситуациях; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при 

изучении математики; 

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий результат); 

– задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для регуляции своего действия и 

действий партнера; 



– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3 класс 

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для партнера 

высказывания; 

– адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной 

работы; 

– осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во вне урочной 

деятельности. 

 

4.2. Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

3 класс 

– читать и записывать любое натуральное число в пределах класса единиц и класса тысяч, 

определять место каждого из них в натуральном ряду; 

– устанавливать отношения между любыми изученными натуральными числами и записывать эти 

отношения с помощью знаков; 

– выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

– классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои действия; 

– представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– находить долю от числа и число по его доле; 

– выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, тонну; 

– применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 



1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц,1 т = 1000 кг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3 класс 

– читать и записывать дробные числа, понимать и употреблять термины: дробь, числитель, 

знаменатель; 

– находить часть числа (две пятых, семь девятых и т.д.); 

– изображать изученные целые числа на числовом (координатном) луче; 

– изображать доли единицы на единичном отрезке координатного луча; 

– записывать числа с помощью цифр римской письменной нумерации C, L,D, М. 

 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

3 класс 

– выполнять сложение и вычитание в пределах шестизначных чисел; 

– выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное число; 

– выполнять деление с остатком; 

– находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 действия; 

– решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действия 

в пределах изученных чисел. 

 

Обучающиийся получит возможность научиться: 

3 класс 

– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, времени, площади); 

– изменять результат арифметического действия при изменении одного или двух компонентов 

действия; 

– решать уравнения, требующие1–3 тождественных преобразования на основе взаимосвязи 

между компонентами действий; 

– находить значение выражения с переменной при заданном ее значении (сложность выражений 

1–3 действия); 

– находить решения неравенств с одной переменной разными способами; 

– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений; 

– выбирать верный ответ задания из предложенных. 



Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

3 класс 

– выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертеж, схему и т.д.; 

– выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении составных задач в 2–3 

действия; 

– решать задачи, рассматривающие процессы движения одного тела (скорость, время, расстояние), 

работы (производительность труда, время, объем работы); 

– преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

– составлять задачу по ее краткой записи, представленной в различных 

формах (таблица, схема, чертеж и т.д.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3 класс 

– сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле; 

– изменять формулировку задачи, сохраняя математический смысл; 

– находить разные способы решения одной задачи; 

– преобразовывать задачу с недостающими или избыточными данными в задачу с необходимым и 

достаточным количеством данных; 

– решать задачи на нахождение доли, части целого и целого по значению его доли; 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

3 класс 

– различать окружность и круг; 

– строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

– строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и 

угольника. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3 класс 



– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, четырехугольную 

и т.д. 

– использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

– находить фигуры на поверхности пространственных тел 

и называть их. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

3 класс 

– находить площадь фигуры с помощью палетки; 

– вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины и ширины; 

– выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя разные единицы измерения этих 

величин в пределах изученных отношений между ними; 

– применять единицу измерения длины – километр (км) и соотношения: 

1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

– использовать единицы измерения 

площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный сантиметр (см2), 

квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный километр 

(км2) и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 

100 дм2. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3 класс 

– находить площади многоугольников разными способами: разбиением на 

прямоугольники, дополнением до прямоугольника, перестроением частей фигуры; 

– использовать единицу измерения величины углов – градус и его обозначение (°). 

 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

3 класс 

– использовать данные готовых таблиц для составления чисел, выполнения действий, 

формулирования выводов; 

– устанавливать закономерность по данным таблицы, заполнять таблицу 



в соответствии с закономерностью; 

– использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3 класс 

– читать несложные готовые круговые диаграммы, использовать их данные для решения 

текстовых задач; 

– соотносить информацию, представленную в таблице и столбчатой диаграмме; определять цену 

деления шкалы столбчатой и линейной диаграмм; 

– дополнять простые столбчатые диаграммы; 

– понимать, выполнять, проверять, дополнять алгоритмы выполнения изучаемых действий; 

– понимать выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «…или …», «не», «если .., 

то … », «верно/неверно, что …», «для того, чтобы… нужно …», «каждый», «все», «некоторые»). 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3 класс 170 ч 

Числа и величины (30 часов)  

Координатный луч Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения 

натурального числа на числовом луче.  

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

операция.  

Разряды и классы  

Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел.  

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

Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Чтение и запись получившихся чисел. Раз ряд тысяч и его 

место в записи чисел.  

Устная и письменная нумерация в пределах разряда единиц тысяч.  

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

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

Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. Представление 

изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

 



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

количественных числительных в пределах изученных чисел. Сравнение и упорядочивание чисел 

классов тысяч и единиц.  

Римская письменная нумерация  

Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C, D, M. Запись 

чисел с помощью всех изученных знаков.  

Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение).  

Дробные числа  

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

Понятие о дроби как части целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель дроби, их 

математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации дробных чисел.  

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями.  

Расположение дробных чисел на числовом луче.  

Нахождение части от числа и восстановление числа по его доле.  

Величины  

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

Единицы измерения массы: грамм (г), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между единицами 

измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 1000 кг.  

Сравнение и упорядочивание однородных величин.  

Арифметические действия (50 часов)  

Сложение и вычитание  

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

сложения и разрядным составом чисел.  

Умножение и деление  

Кратное сравнение чисел.  

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и запись в 

общем виде (буквенная запись).  

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

делитель).  

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений.  

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

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления на 

однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при 

выполнении этих действий.  



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

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

остатка.  

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

наибольший из возможных остатков. Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при 

делении на данное число одинаковые остатки.  

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

Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку.  

Различные способы внетабличного деления на однозначное число: разбиением делимого на 

удобные слагаемые и на основе  деления с остатком.  

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки умножения и 

деления, используемые при выполнении этих действий в столбик.  

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции.  

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

Нахождение неизвестных компонентов действия в неравенствах с помощью решения 

соответствующих уравнений.  

Нахождение неизвестных компонентов действия в уравнениях на основе использования свойств 

равенств и взаимосвязи между компонентами действия.  

Выражения с одной переменной. Определение значений выражений при заданных значениях 

переменной.  

Построение математических выражений с помощью словосочетания «для того, что бы … , надо …».  

Работа с текстовыми задачами (в течение года) . 

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы краткой записи 

в зависимости от особенностей задачи.  

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

возможных обратных задач к данной, их решение или определение  причины невозможности 

выполнить решение.  

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полным 

набором данных (дополнение условия задачи недостающими данными, изменение вопроса в 

соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов).  

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

достаточным количеством данных.  

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

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

Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы движения одного 

тела (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объем работы).  



Оформление решения задачи сложным выражением.  

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

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры (16 часов)  

Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности.  

Радиус окружности. Свойство радиусов окружности.  

Построение окружностей с помощью циркуля.  

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

Окружность и круг, связь между ними.  

Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для изображения данного объекта. 

Определение масштаба, в котором изображен объект. Определение истинных размеров объекта по 

его изображению и данному масштабу.  

Продолжение знакомства с пространственными телами: шаром, цилиндром, конусом, призмой и 

пирамидой. Установление сходства и различий между ними как внутри каждого вида, так и между 

видами этих тел. Частный случай четырехугольной призмы - прямоугольный параллелепипед.  

Знакомство с различными способами изображения пространственных тел на  

плоскости.  

Геометрические величины (30 часов)  

Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением).  

Сравнение углов с помощью произвольно выбранных мерок.  

Знакомство с общепринятой единицей измерения углов  градусом и его обозначением.  

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

построения углов заданной величины.  

Единица измерения длины - километр (км). Соотношения между единицами  

длины: 1м = 1000мм, 1км = 1000м.  

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

наложением).  

Выбор произвольных мерок и измерение площадей с их помощью.  

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

Знакомство с общепринятыми единицами измерения площади: квадратным миллиметром (мм2), 

квадратным сантиметром (см2), квадратным дециметром (дм2), квадратным метром (м2), 

квадратным километром (км2); их связь с мерами длины.  

Соотношения: 1 см
2
 = 100 мм

2
, 1 дм

2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 =100 дм

2.  

 



Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой S=а·b) различными способами: 

разбиением на квадраты, с помощью палетки, по значениям длины и ширины.  

Нахождение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники, 

дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры.  

Работа с информацией (10 часов)  

Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел (таблица разрядов и 

классов), выполнения действий, формулирования выводов.  

Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии с 

закономерностью (деление с остатком).  

Решение логических задач с помощью составления и заполнения таблицы.  

Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. Определение цены деления шкалы 

столбчатой диаграммы на основе данных задачи.  

Дополнение столбчатой и линейной диаграмм.  

Решение текстовых задач с использованием данных столбчатой и линейной диаграмм.  

Чтение готовой круговой диаграммы.  

Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов. Составление простых алгоритмов по 

схеме (деление с остатком,деление многозначного числа на однозначное и др.).  

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», «не», 

«если … , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые»).  

6. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 3 класса: В 2 частях.  

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 2012г. 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 

4 класса: В 2 частях.  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» . 

2012г. 

Материально-техническое обеспечение кабинета математики  

Использование ресурсов сайта nachalka.seminfo.ru и личного образовательного пространства 

АРМ учителя 

Интерактивная доска в кабинете 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физкультуре 1-4 класс 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе: 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой 

являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2010г. 

Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часов во 2 - 4 классах из расчета 3 часа в 

неделю. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год, (3 часа в неделю).  

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным 

играм на основе баскетбола, волейбола. Программный материал усложняется по разделам каждый 

год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго класса (или раньше в 

соответствии с решением педагогического совета школы). Отличительной особенностью 

преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство заданий 

учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в форме игры. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности 

не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования. 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по 

физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с «Комплексной программой 

физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). Часы вариативной части дополняют 

основные разделы программного материала базовой части, при этом с учетом рекомендаций 

Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению 

двигательной активности в режиме учебного дня увеличено изучение программного материала в 

разделах «Подвижные игры», «Легкоатлетические упражнения». 

 Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам движений, 

которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по 

улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое 

состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию 

движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; способствуют 

укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование двигательного 

опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение разнообразным 

комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений 

общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение 

простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс и 

т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными 

задачами для учителя являются: 



- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, 

педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

В результате обучения в 1,2,3,4 классах по предмету физическая культура. 

Учащийся 4 класса: 

1) объясняет значение физической активности и хорошей осанки для здоровья человека; 

описывает свою физическую активность/спортивное увлечение; 

2) осваивает технику входящих в предметную программу школьной ступени физических 

упражнений; выполняет основные движения на уровне двигательных умений; 

3) объясняет необходимость соблюдения требований безопасности и гигиены на уроках 

физической культуры и самостоятельных занятиях спортом; 

4) выполняет контрольные упражнения и проверку физических способностей, сравнивает 

достигнутые результаты со своими прежними результатами;  

5) понимает значение хорошего поведения, соблюдения правил, бережного отношения к 

окружающей среде и сотрудничества при занятиях спортом/двигательной активностью; соблюдает 

правила и регламент соревнований при изучении физических упражнений и движении; готов к 

сотрудничеству (выполнять вместе упражнения, участвовать в команде и т.д.); описывает принципы 

честной игры в спорте и других видах деятельности; 

6) описывает, используя подходящие термины, увиденное спортивное соревнование и/или 

танцевальное мероприятие и свои впечатления об увиденном; активно тренируется на уроках 

физического воспитания; проявляет интерес к школьным спортивным и танцевальным 

мероприятиям, участвует в них или присутствует зрителем; стремится освоить новые физические 

упражнения и приобрести знания для самостоятельных занятий спортом/двигательной 

активностью; участвует в мероприятиях  оздоровительного спорта. 

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической культуре. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой  и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 

для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и эффективное 

осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую профессию выбирает 

молодой человек в будущем. 

Базовый компонент  составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных 

особенностей работы школы и индивидуальных способностей учеников, в отличие от вариативной 

части, где всё это учитывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру  для 3 класса разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, а также авторской программы Н.Я. 

Дмитриевой, которая обеспечена учебником «Н. Я Дмитриева, А. Н Казаков. Окружающий мир: 

учебник. 3 класс. Часть 1, 2.  – Издательский дом «Федоров»  Издательство «Учебная литература»:  

2010г. 

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

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

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

следующие задачи: 

           - формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения; 

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

следственных связей между природой,   обществом и человеком, к осознанию разнообразия 

и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

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

развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, элементарные 

правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

            -формировать общеучебные  умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и 

времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в 

соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную 

речь; 

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

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

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

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

своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

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

кроме того, создаются условия и для формирования умения работать с текстами и информацией. 

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

 

 



Предметные результаты 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

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

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

– осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным 

признакам (при указании и без указания количества групп); 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

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

объектов; определять местонахождение крупных 

природных объектов на физической карте России; 

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

– оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 

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

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

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

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

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

сообщества; 

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

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

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

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

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

– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять устную 

характеристику погоды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

хвойные, цветковые; 



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

случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких 

выводов; 

– моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает 

существенное влияние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

– планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, направленную 

на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

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

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

историческими картами; 

– используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать исторические факты от вымыслов; 

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

сверстников, этнос), в т.ч. с позиции понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

эпохи, в разных природных зонах; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой теме, полноту и 

доказательность; 

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

случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких 

выводов; 

– осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными окружающими 

социальными группами; 

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

– наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, литературных героев и 

современников); 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 



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

ее цели, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

– о древнейшей истории человека, о первых государствах; 

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

жизни страны в изучаемые исторические периоды; 

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

исторические периоды; 

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

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

Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их влияние на историю нашего 

Отечества; 

– об истории и выдающихся людях родного края. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к познанию окружающего мира; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на основе 

предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей, 

исторических лиц; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

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

– принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения; 

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

 



Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

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

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни; 

– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

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

таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

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

ошибок – действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

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

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

и словесно-логическим материалом; 

– на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах изучаемых 

природных объектов. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире; 



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

в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

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

учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, 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 связи простых суждений об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

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

природа живая – неживая; природные зоны; природные сообщества; группы растений, группы 

животных др.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, медиа1ресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным  основаниям (критериям); 

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

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 



– учитывать другое мнение и позицию; 

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

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности. 

Учебно-тематический план курса 3класс 

2 часа в неделю, всего – 68 часов 

№

 п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1.  Природные условия Земли. 11 ч 

2.  Человек  в далёком прошлом 9 ч 

3.  Земли восточных славян. 22 ч 

4.  Московское государство 12ч 

5.  Путь от Руси к России 14 ч 

 Итого 68 ч  

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса  разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, а также авторской программы,   

В.С.Кузина  «Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 

класс», Москва, издательство «Дрофа»  2012 г.», которая обеспечена учебником (Кузин В.С. 

Изобразительное искусство. 3 кл.: учебник/ В.С. Кузин, Э.И.Кубышкина. - 15-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2012).  

Содержание и последовательность тем рабочей программы соответствует авторской программе.   

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий: •    Кузин 

В. С., Кубышкина Э. И. «Изобразительное искусство» учебник для 3 класса – М.: Дрофа, 2012;  

•    Кузин В. С. «Изобразительное искусство»  -  рабочая тетрадь для 3 класса – М.: Дрофа, 2012. 

Программа включает в себя:  

1. пояснительную записку;  

2. общую характеристику учебного предмета;  

3. место учебного предмета в учебном плане;  

4. ценностные ориентиры содержания учебного предмета;  

5. требования к уровню подготовки учащихся;  

6. календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);  

7. содержание программы учебного курса;  

8. средства контроля;  

9. учебно-методическое обеспечение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по технологии 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, а также авторской программы Н.А. Цирулик, которая 

обеспечена учебником (Н.А.Цирулик, С.И. Хлебникова. Технология. Твори, выдумывай, пробуй! : 

Учебник для 3 класса.- 5-е изд., испр. - Самара: Издательство «Учебная литература»:  

Издательский дом  «Федоров», 2012.)  

Место учебного предмета «Технология» в Федеральном базисном учебном плане – предметная  

область «Технология». Согласно учебному плану МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» на 

изучение технологии  в 3 классе   отводится 34 часа    

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

1.    Программы начального общего образования. Система Л.В.Занкова:   Сборник программ: в 2 ч. 

– 2-е изд., испр. / сост. Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова. – Самара: Издательский дом «Федоров», 2012. 2.    

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй! : Учебник для 3 класса. – 

5-е изд.испр. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012.  

Программа включает в себя:  

1. пояснительную записку;  

2. общую характеристику учебного предмета;  

3. место учебного предмета в учебном плане;  

4. ценностные ориентиры содержания учебного предмета;  

5. требования к уровню подготовки учащихся;  

6. календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);  

7. содержание программы учебного курса;  

8. средства контроля;  

9. учебно-методическое обеспечение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

 

Рабочая программа по музыке для 3-го класса разработана на основе программы «Музыка»  

Г.С.Ригина.  Данная программа отражает один из возможных вариантов раскрытие федерального 

государственного стандарта начального общего образования по предметным областям 

«Искусство. Музыка». Входит в учебно-методический комплект «Музыка». Соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.  

Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений.  

Место учебного предмета «Музыка» в Федеральном базисном учебном плане – в развивающей 

области «Искусство». Согласно учебному плану МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» на изучение 

музыки в 3 классе отводится 34 ч. (по 1 ч в неделю)  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: Г.С. 

Ригина «Музыка.3 класс»: Учебник для учащихся 3 класса, Самара: издательство «Учебная 

литература»; «Издательский дом Федоров» –2011.  

Формы (приемы) контроля: наблюдение, самостоятельная 

работа, работа по карточке, тест.  

Формы организации учебного процесса:  

-  групповые, коллективные, классные и внеклассные.  

 

 

 

 

 

 


