


Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 
сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 
отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 
речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 
может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 
восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 
Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), 
чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 
темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 
6. У детей с ЗПР вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. 
К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для 
выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, 
сравнение, абстрагирование). 

7. Обучающиеся  классов коррекционно-развивающей направленности  характеризуются 
ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 
утомляемостью. 

8. Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития  на основе принципа 
коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть 
учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 
обеспечивающие восприятие учебного материала. 

  

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся на дому (домашнее 
обучение) 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ " О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г.  № 1598 «Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»  

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 20.06.2018 г. 
№ 05-192. 

7. Примерная программа по учебному предмету «русский родной язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена  решением 



федерального учебно-методического объединения по общему  образованию, протокол от 31 января 
2018 года № 2/18) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015). 
9. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской 
области». 

10.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

11. Программы Министерства образования РФ: НОО, ООО (авторские программы, утверждённые МО РФ 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО). 

12. Федеральное и школьное положения об организации индивидуального обучения больных детей на 
дому. 

13. Учебный план образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому. 
14. Медицинское заключение врача-психиатра (справка КЭК, ВК). 
15. Заявление родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 



Рабочая программа предмета «Русский язык» для 3 класса разработана на основе 

нормативных документов: 
1. Программы Министерства образования РФ: НОО; авторская программа В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

«Русский язык», утверждённые МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Данная программа составлена  на  основе авторской программы  В. П. Канакиной «Русский 

язык 1-4 классы»  в соответствии с требованиями Федерального  государственного стандарта 
начального образования,  реализуясь  в 3  классе  коррекционно-развивающей направленности для 
детей с задержкой психического развития в специально-организованных  педагогических условиях.  

 

Общая характеристика предмета 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;  
 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена 

 на развитие и совершенствование содержания образования и на его реализацию в учебном 
процессе,  изложенных в Образовательной программе начального общего образования, 

 на развитие познавательной сферы,  
 на развитие коммуникативной сферы (групповые и дифференцированные формы работы с 

классом, способствующие формированию культуры речи, общения; участие в проектной 
деятельности); 

 на развитие здоровьесберегающих навыков (деятельностный подход, физкультминутки на 
уроках, организация динамических пауз, спортивные игры); 

 на развитие ИКТ-компетенций (выполнение тренировочных упражнений с детьми на 
компьютере и интерактивной доске, демонстрация презентаций  по отдельным темам). 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке на основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
 развитие коммуникативных умений; 
 развитие нравственных и эстетических чувств; 
 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 
целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 
и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты; 

Данный предмет входит в образовательную область «Филология». 
Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на достижение 
следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 
элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 



монологические высказывания; 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание учебного предмета, курса 

Тема №1.   Язык и речь (1 час) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 
Тема №2.  Текст, предложение, словосочетание (6 часов) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные) 
Знаки препинания в конце предложений. 
 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 
предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 
словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 
Для реализации этого содержания  обучающиеся должны: 
Знать: 
- типы текстов по цели высказывания и интонации 

-  члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 
Уметь: 
 определять тему и основную мысль текста; 
 делить текст на части, соблюдать красную строку; 
 устанавливать связь между частями текста; 
 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 
 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 
 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 
 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 
 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и 

по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь 
между ними по вопросам; 

Развитие речи. 
 устанавливать связь по смыслу между частями текста 

(восстанавливать деформированный повествовательный текст из трех частей); 
 писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 
 составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по наблюдениям, по 

ситуации; 
 употреблять при записи текста красную строку; 
• интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль: 
 контрольный работа – 1 час; 
 изложение – 1 час. 

Тема №3.Слово в языке и речи (11 часов) 
 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 
сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). 
Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного 
слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 
Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи 
(общее представление). 



 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 
безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. 
Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 
согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 
Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. 
Перенос слов.                                                                                                                                                  
Развитие речи.  

• Подробное изложение с языковым анализом текста. 
Контроль: 
 контрольная работа  – 1 час; 
 изложение – 2 часа; 
 проект «Рассказ о слове» - 1 час. 

Тема №4. Состав слова (7 часов). 
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, 
окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с 
помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова 
(сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в 
приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, 

пере-.  

Знать: 
 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс. 

Уметь: 
 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс, 

основу; 
 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 
 правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи.  
 интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 
 проверочная работа – 1 час; 

Тема №5. Правописание частей слова (19 ч) 
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 
проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих 
согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 
Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непрове-

ряемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо 
— личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных 
частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 
(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 
Знать: 
 правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 
 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная гласная, 

непроизносимая согласная; 
 писать слова с разделительным Ъ; 

Развитие речи.  
 интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 
 контрольная работа – 2 часа; 
 изложение – 1 час; 
 сочинение -  1 час; 

 проект - 1 час. 
Тема №6. Части речи (34 час). 



Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 
предлоги). Имя существительное как 

часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и 
неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в 
собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных 
гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 
единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных 
женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского 
рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 
(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как 
часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и про-

тивоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен 
прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание 
окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 
предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без 
термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. 
Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 
противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выра-

жения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 
Знать: 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 
Уметь: 
 -распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 
 изменять имена существительные по числам; 
 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 
 изменять глагол по временам(простые случаи) и в прошедшем времени — по 

родам. 
Контроль: 
 контрольная работа –  4 часа; 
 изложение – 1 час; 
 сочинение – 3 часа; 
 проект – 1 час. 
Тема №7. Повторение изученного за год (3 часа). 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав 
слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в 
корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.  

 

Коррекционная направленность предмета «Русский язык» 

В обучении детей с задержкой психического развития следует полностью 
руководствоваться  задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а также 
постоянно иметь в виду специфические задачи: 

- формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 
- уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения  

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 
- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи); 
- формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 
- усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явление языка). 
Требования к результатам освоения программы 



 

Личностные результаты 

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

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 
 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 
задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 
уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 
самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать 
её для выполнения учебных заданий; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 
разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 
содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
материал (плакаты, презентацию); 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
 

Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 
точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 
осуществлять взаимоконтроль; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 
аргументировать его; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной 
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 



 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); 
использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 
языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству 
своей речи, контроля за ней; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации 
в процессе выполнения письменных работ. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(81 ч) 
 

№ 
п/
п 

 

Наименование разделов и тем программы Ко
л-

во 
час
ов 

Плани
руемая 

дата 

Факти
ческая 

дата 

 Язык и речь (1 ч)    

1 Виды речи и их назначение. Речь — отражение культуры человека. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Работа с 
текстом. 
 

1   

 Текст. Предложение. Словосочетание (6 ч)    

2 Предложение. Виды предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Знаки 
препинания в конце предложений. Виды предложений по 
интонации: восклицательные и невосклицательные. Знаки 
препинания в конце предложений. 

1   

3 Обращение. Предложения с обращением (общее представление). 
Знаки препинания в предложениях диалогической речи. 

1   

4 Главные и второстепенные члены предложения. Разбор предложения 
по членам. 

1   

5 Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая 
между частями сложного предложения. Союзы а, и, но в сложном 
предложении 

1   

6 Предложение и словосочетание. Коллективное составление рассказа 
по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень». 

1   

7 Административная контрольная работа (входная). Диктант. 
Работа над ошибками.  

1   

 Слово в языке и речи (11ч)    

8 Омонимы. Значение, использование омонимов в речи. Слово и 
словосочетание. Представление о словосочетании как сложном 
названии предмета 

1   

9 Подробное изложение с языковым анализом текста. 1   

10 Части речи. Имя существительное. Местоимение. Предлоги с 
именами существительными. 

1   

11 Имя прилагательное. Глагол. Имя числительное (общее 
представление). 

1   



12 Слово и слог. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов 
с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч, жи—ши, ча—ща, чу—щу.  

1   

13 Звуко-буквенный разбор слова. Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед 
согласным в корне.  

1   

14 Разделительный мягкий знак (ь). Правописание слов с 
разделительным мягким знаком (ь). Проверяемая и непроверяемая 
орфограмма в слове. 

   

15 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными 
звуками на конце слова и перед согласным в корне. 

   

16 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 1   

17 Работа над ошибками. Проект «Рассказ о слове» 1   

18 Обобщение знаний по теме «Звуко-буквенный разбор слова»    

 Состав слова (7ч)    

19 Корень слова. Однокоренные слова. Чередование гласных и 
согласных звуков в корнях однокоренных слов. 

1   

20 Формы слова. Окончание. Отличие однокоренных слов от форм 
одного и того же слова. Нулевое окончание. Алгоритм 
определения окончания в слове. Слова, которые не имеют 
окончания. 

1   

21  Приставка как значимая часть слова. Значение приставки в 
слове. Образование слов с помощью приставки. Слова с двумя 
приставками. Употребление в речи слов с приставками. 

1   

22 Суффикс как значимая часть слова. Алгоритм выделения в слове 
суффикса. Значение суффикса в слове. Образование слов с 
помощью суффиксов. Употребление в речи слов с суффиксами 

1   

23  Основа слова. 1   

24 Разбор слова по составу.    

25 Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова по составу. 
Проверочная работа. 

   

 Правописание частей слова (19 ч)    

26  Общее представление о правописании слов с орфограммами в 
значимых частях слова. Правописание слов с безударными 
гласными в корне.  

1   

27 Уточнение и обобщение знаний о двух способах проверки 
написания слов с парным по глухости-звонкости согласным 
звуком в корне.   

1   

28  Правописание слов с двумя безударными гласными в корне 
слова. Уточнение и обобщение знаний о двух способах проверки 
слов с безударными гласными в корне.  

1   

29 Слова с буквосочетаниями -оло-, -оро-, -ере-. Работа с текстом.    

30  Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и перед согласным в корне. Уточнение 
и обобщение знаний о двух способах проверки написания слов с 
парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне.  

1   

31  Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и перед согласным в корне.  

1   

32  Обучающее изложение «Серая шейка» 1   

33  Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне 1   

34  Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 
Правописание слов, в которых нет непроизносимого согласного 

1   



звука. 
35  Контрольная работа по итогам 1 полугодия. 1   

36 Работа над ошибками. Правописание слов с удвоенными согласными 1   

37  Суффиксы -ек, -ик в словах, их правописание. 1   

38 Правописание суффиксов в словах.  1   

39  Правописание приставок в словах. Правописание значимых частей 
слова. 

1   

40  Правописание приставок и предлогов в словах. 1   

41 Контрольный диктант (с грамматическим заданием). 1   

42  Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 
Место и роль разделительного твёрдого знака (ъ) в слове. 

1   

43 Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) 
знаками. Перенос слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Жанр 
объявления.  

1   

44 Проект «Составляем «Орфографический словарь» 1   

 Части речи (34 ч)    

45 Части речи. Повторение и уточнение представлений об изученных 
частях речи. Распознавание частей речи по изученным признакам. 

1   

 Имя существительное (15 ч)    

46 Имя существительное. Повторение и уточнение представлений об 
имени существительном. 

1   

47  Значение и употребление имён существительных в речи. Начальная 
форма имени существительного. Значение и употребление имён 
существительных в речи. Начальная форма имени 
существительного. 

1   

48  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 
Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная 
буква в именах собственных. 

1   

49 Подробное изложение по самостоятельно составленному плану.    

50 Число имён существительных, изменение имён существительных по 
числам. Имена существительные, имеющие форму одного числа. 

1   

51  Род имён существительных: мужской, женский, средний. Имена 
существительные общего рода. Род имён существительных 
иноязычного происхождения 

1   

52 Определение рода имён существительных, употреблённых в 
начальной и других формах.  

1   

53 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 
женского рода. Правописание имён существительных с шипящим 
звуком на конце слова. 

1   

54  Проверочный (объяснительный) диктант. 1   

55 Склонение имён существительных (изменение имён 
существительных по падежам). Неизменяемые имена 
существительные. Именительный падеж имён существительных. 

1   

56  Родительный, дательный падеж имён существительных. 1   

57  Винительный, творительный падеж имён существительных. 1   

58  Именительный, родительный, винительный падежи. 1   

59  Предложный падеж имён существительных. Все падежи. 
Обобщение знаний об имени существительном. Начальная и 
косвенные формы имён существительных. 

1   

60  Проверочный диктант (с грамматическим заданием). Работа 
над ошибками, допущенными в диктанте. 

1   

 Имя прилагательное (10 ч)    



61 Повторение и уточнение представлений об имени 
прилагательном. Связь имени прилагательного с именем 
существительным. Синтаксическая функция имени 
прилагательного в предложении.  

1   

62  Текст-описание. Роль имён прилагательных в тексте-описании. 
Составление текста-описания в научном стиле. 

1   

63  Изменение имён прилагательных по родам (в единственном 
числе). Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 

1   

64 Число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по 
числам. 

1   

65 Сравнительное описание. 1   

66 Падеж имён прилагательных (общее представление). Начальная  

форма имени прилагательного. 
1   

67  Контрольный диктант (с грамматическим заданием). 1   

68  Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 
Обобщение знаний об имени прилагательном. 

1   

69 Составление сочинения-отзыва по репродукции картины В. А. 
Серова «Девочка с персиками». 

1   

70  Работа над ошибками, допущенными в сочинении.  1   

 Местоимения (2 ч.)    

71 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Лицо, число личных 
местоимений. 

1   

72 Род местоимений 3-го лица единственного числа. Употребление 
личных местоимений для замены повторяющихся в рядом 
стоящих предложениях имён существительных. 

1   

 Глагол (6 ч)    

73 Глагол. Повторение и уточнение представлений о глаголе. 
Значение и употребление глаголов в речи. Распознавание 
глаголов среди однокоренных слов и форм слов. 

1   

74 Начальная (неопределённая) форма глагола. Общее 
представление о неопределённой форме как начальной 
глагольной форме. Единственное и множественное число 
глаголов 

1   

75  Времена глаголов: настоящее, прошедшее и будущее. Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов в прошедшем времени 
по родам (в единственном числе). 

1   

76  Написание окончаний -ешь, -ишь в глаголах. Суффикс -л- в 
глаголах прошедшего времени. 

1   

77 Родовые окончания глаголов (-а, -о). Правописание частицы не с 
глаголами. 

1   

78 Итоговый контрольный диктант. 1   

 Повторение (3 ч.)    

79 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Части речи. Имя 
существительное. Правописание имён собственных. Имя 
числительное 

1   

80 Предложения по цели высказывания и по интонации. Имя 
прилагательное. Правописание родовых окончаний имён 
прилагательных. Однокоренные слова. 

1   

81 Правописание слов с изученными орфограммами. Письмо текста 
под диктовку. Разбор предложения по членам предложения. 

1   



Перечень контрольно-измерительных материалов 

№ Автор Название Год Издательство 
1. Канакина В. П. Русский язык 1-4 классы Сборник диктантов и 

самостоятельных работ 
2012 М.: Просвещение 

 
2. Синякова В.А.  Контрольно-измерительные материалы Русский 

язык. 3 класс 
2012 М. ВАКО 

3. Логинова О.Б., 
Яковлева С.Г. 

Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 
класс. (Стандарты второго поколения) 

2012 М. Просвещение 

 
 

МАТЕМАТИКА 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 3 класса разработана на 
основе  нормативных документов: 
2. Программы Министерства образования РФ: начальное общее образование; авторская программа 

М.И.  Моро, С.В. Волковой, С.В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Данная программа составлена  на  основе авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 
Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО 
РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
начального образования, реализуясь  в 3   классе  коррекционно-развивающей направленности для 
детей с задержкой психического развития в специально-организованных  педагогических условиях.  
 

Цели данной программы обучения в области формирования системы знаний, умений: 
- математическое развитие младших школьников; 
- формирование системы начальных математических знаний; 
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

№ Разделы, темы Количество 
контрольных
, 

практически
х работ 

1 Текст. Предложение. Словосочетание  1 

3 Слово в языке и речи  1 

4 Состав слова  1 

5 Правописание частей слова  2 

6 Части речи: 
Имя существительное  
Имя прилагательное  
Местоимения  
Глагол  

3 

7 Повторение  1 

 Итого: 9 



- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 
несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
- развитие пространственного воображения; 
- развитие математической речи; 
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 
учебно-познавательных и практических задач; 
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
- развитие познавательных способностей; 
- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
- формирование критичности мышления; 
 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 
- сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет 
использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их помощью тех 
операций, которые лежат в основе рассматриваемого приема. Предусмотрен постепенный переход к 
обоснованию вычислительных приемов на основе изученных теоретических положений 
(переместительное свойство сложения, связь между сложением и вычитанием, сочетательное 
свойство сложения и др.); 
- рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребенка, практические 
работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе собственных наблюдений к 
индуктивным выводам, сразу же находящим применение в учебной практике; 
- система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в 
разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально распределены во времени. Зна-

чительно усилено внимание к практическим упражнениям с раздаточным материалом, к 
использованию схематических рисунков, а также предусмотрена вариативность в приемах 
выполнения действий, в решении задач. 
Содержание  учебного предмета, курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. 
Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 
действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 
вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 
порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 
вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 
двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).  



Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с 
двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 
Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 
решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 
…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 
время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 
расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 
общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 
краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 
за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 
угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников 
по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 
пирамида, шар.  
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое 
(с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 
представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 
таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел (6 ч) 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 



Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 
сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Выражения с переменной. Решение 
уравнений. 
Обучающиеся должны знать: 
Счёт предметов.  
Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.  
Десятичные единицы счёта.  
Разряды и классы. 
Обучающиеся должны уметь: 
- представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых.  
- сравнивать и упорядочивать числа, знаки сравнения. 
-  пользоваться изученной математической терминологией; 
-  решать текстовые задачи арифметическим способом; 
-  проверять правильность выполненных вычислений 

-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной  жизни 
для решения задач. 

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (24 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, 27: х = 9. Площадь. Единицы площади: 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 
Площадь прямоугольника (квадрата). 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Единицы времени: год, месяц, сутки.  Соотношения между ними. 
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
Обучающиеся должны знать: 
-  таблицу умножения и деления однозначных чисел; 
-  правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 
-  состав и значение единиц измерения. 
Обучающиеся должны уметь: 
-  пользоваться изученной математической терминологией; 
-  решать текстовые задачи арифметическим способом; 
-  вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них); 
-  проверять правильность выполненных вычислений 

-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной  жизни 
для решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 
взвешивание и др.); 
-  выполнять вычисления с нулем; 
-  выполнять деление числа на это же число; делить нуль на число. 

 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (18 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, с :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. 



Обучающиеся должны знать: 
- таблицу умножения и деления однозначных чисел 

Обучающиеся должны уметь: 
- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 
- пользоваться изученной математической терминологией; 
- проверять правильность выполнения вычислений.   

 Числа от 1 до 1000. Нумерация (7 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. 
Обучающиеся должны знать: 
-  последовательность чисел в пределах тысячи. 
Обучающиеся должны уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах тысячи; 
- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- сравнивать величины по их числовым значениям. 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (6 ч) 
Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 
Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 
Обучающиеся должны знать: 
Сложение, вычитание, умножение и деление.  
Знаки действий.  
Названия компонентов и результатов арифметических действий.  
Таблица сложения. Таблица умножения.  
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения 
и деления). 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.  
Обучающиеся должны уметь: 
- находить неизвестный компонент арифметического действия; 
- знать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок; 
- находить значения числового выражения; 
- использовать свойств арифметических действий и правила порядка выполнения действий в 
числовых выражениях.  

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (7 ч).  
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 
однозначное число. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 
Обучающиеся должны знать: 
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими числами в 
случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100; 
- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание) многозначных чисел; 
- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку 
(с помощью линейки и от руки); 
- выражать данные величины в различных единицах; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 



для сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, массе и др. 
 Приёмы письменных вычислений  

Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
выражения. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 
b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 
Обучающиеся должны знать: 
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 
трёхзначное число.  
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  
Обучающиеся должны уметь: 
- применять порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок;  
- находить значения числового выражения;  
- использовать свойства арифметических действий и правила порядка выполнения действий в 
числовых выражениях. 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса  
Обучающиеся должны знать: 
-  названия и последовательность чисел до 1000; 
-  названия компонентов и результатов умножения и деления; 
- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2 - 3 действия (со скобками и без них); 
- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся должны 
усвоить на уровне автоматизированного навыка. 
Обучающиеся должны уметь: 
-  читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 
-  выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 
-  выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 
- выполнять проверку вычислений; 
-  вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 
-  решать задачи в 1 - 3 действия; 
-  находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 
Формы организации и контроля образовательного процесса: 

 традиционный урок, урок-зачёт; 
 фронтальная, индивидуальная работа. 

Формы и средства контроля 

Одним из существенных моментов в организации обучения является контроль  знаний и 
умений обучающихся. В ходе изучения темы учитель проверяет результаты обучения путем 
проведения текущих самостоятельных работ, устного опроса, контрольных работ и других форм 
контроля. 
Формы контроля 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль за результатами деятельности обучающихся, 
выделяют следующие два типа контроля: 

1. Внешний (осуществляется учителем над деятельностью ученика)        
      2. Самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью): 
           Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю 
в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 
текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 



осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 
сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 
форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 
вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 
проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 
обеспечения самостоятельности обучающихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 
которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 
деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 
характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и 
др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 
геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 
заданий, которые для данной работы являются основными. 
 

Коррекционная направленность предмета «математика» 

На уроках математики решаются   следующие  коррекционные задачи обучения детей с пониженной 
математической готовностью: 

- изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений; 
- ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими фигурами и величинами; 
- формирование практических умений (измерительных, графических); 
- формирование умений решать простые и составные арифметические задачи. 

Изучение программного материала обеспечивает  не только усвоение определенных знаний, умений 
и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции 
недостатков развития учащихся, испытывающих  трудности в обучении. 
 

 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 
1) Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
2) Принцип единства диагностики и коррекции. 
3) Принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка. 
4) Принцип нормативности развития личности. 
5) Деятельностный принцип коррекции. 
6) Принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-педагогической 

деятельности. 
7) Принцип интегративного характера образовательного процесса. 

Приёмы коррекционной работы: 
- создание атмосферы доброжелательности; 
- дозировка материала; 
- использование наглядности; 
- чёткие инструкции по выполнению работы; 
- алгоритмизация действий; 
- постановка наводящих вопросов; 
- предупреждение ошибок; 
- исключение сложных заданий; 
- чередование видов деятельности. 
Методы коррекционной работы: 
- объяснительно-иллюстративный, 
- проблемный, 



- репродуктивный, 
- игровой. 
Педагогические условия: 

1) Диалогизация (обмен информации). 
2) Проблематизация (показ разных точек зрения, альтернативных высказываний, 

групповая дискуссия). 
3) Индивидуализация. 
4) Персонификация (выражение чувств, эмоций, интереса к элементам содержания). 

 

Требования к результатам освоения программы 

Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  

 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; 
 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности); 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 
 осознания значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных 

дисциплин; 
 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся 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; 
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины 
неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 
 

Познавательные 

Обучающийся 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; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 
области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 
фигура. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические 

средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 
Коммуникативные 

Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 
при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в 
проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 
участников, работающих в паре, в группе. 

      Общие учебные умения и навыки: 
 Организация учебного труда.  Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего 

места для занятий; правильно пользоваться учебными принадлежностями. 
 Работать с книгой и другими источниками информации. 
 Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в 

учебниках. 
 Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в 

предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, 
несложных явлений. Учиться разделять условия задачи на известное и неизвестное. 
Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и простейшей 
логической оценкой. 

 Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чём) говорится? Что говорится об 
этом?». Выделять основное в несложном практическом задании. 

 Сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству, форме, 
величине, цвету, назначению. Сопоставлять числа, геометрические фигуры. Различать 
существенные и несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных 
признаков в одном направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта.. 

 На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении 
элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. Сравнивая и 
классифицируя знакомые однотипные предметы, учебные принадлежности, изображения, 
подводить их под общее родовое понятие.  

 Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений.  
 Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» 

и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого (индуктивного и 
дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности. 

 Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной 
информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план 
действия под руководством учителя, проверять результат по образцам. 

Предметные результаты 

Числа и величины 



Обучающийся 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; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия;  
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 

Обучающийся 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). 

Обучащийся получит возможность научиться: 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах; 



 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональный; 
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 
 обозначать геометрические фигуры буквами; 
 различать круг и окружность; 
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 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 

Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 
 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 
 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 
числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

Требования к уровню обучающихся 

     К концу обучения в третьем классе ученик научится называть: 
- последовательность чисел до 1000;  
- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 
- единицы длины, площади, массы; 
- названия компонентов и результатов умножения и деления; 
- виды треугольников; 
- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них); 
- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 
- понятие «доля»; 
- определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр 
окружности»; 
- чётные и нечётные числа; 
- определение квадратного дециметра; 
- определение квадратного метра; 
- правило умножения числа на 1; 



- правило умножения числа на 0; 
- правило деления нуля на число; 
сравнивать: 
- числа в пределах 1000; 
- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 
- длины отрезков; 
- площади фигур; 
различать: 
- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 
- компоненты арифметических действий; 
- числовое выражение и его значение; 
читать: 
- числа в пределах 1000, записанные цифрами;  
воспроизводить: 
- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 
- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 
- соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; 
- соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа;  приводить 
примеры: 
- двузначных, трёхзначных чисел; 
- числовых выражений; 
моделировать: 
- десятичный состав трёхзначного числа; 
- алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 
упорядочивать: 
- числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения;  
анализировать: 
- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 
- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 
классифицировать: 
- треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); числа в пределах 1000 
(однозначные, двузначные, трёхзначные); 
конструировать: 
- тексты несложных арифметических задач; 
- алгоритм решения составной арифметической задачи;  
контролировать: 
- свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  
оценивать: 
- готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  
- решать учебные и практические задачи: 
    - записывать цифрами трёхзначные числа; 
- решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных  комбинациях; 
- вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя устные и 
письменные приемы вычислений; 
- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 
- вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 
- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи. 
К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 
- выполнять проверку вычислений; 
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 
- решать задачи в 1-3 действия; 



- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); читать, записывать, 
сравнивать числа в пределах 1000;  
- выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 
- выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 
- классифицировать треугольники; 
- умножать и делить разными способами; 
- выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 
- сравнивать выражения; 
- решать уравнения; 
- строить геометрические фигуры; 
- выполнять внетабличное деление с остатком; 
- использовать алгоритм деления с остатком; 
- выполнять проверку деления с остатком; 
- находить значения выражений с переменной; 
- писать римские цифры, сравнивать их; 
- записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа; 
- сравнивать доли; 
- строить окружности; 
- составлять равенства и неравенства 

Виды контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы По теме 

Проверочная работа № 1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Стартовая диагностическая работа Констатирующая 

Тест № 1 Проверим себя и оценим свои достижения 

Проверочная работа № 2 Табличное умножение и деление 

Математический диктант №1 Табличное умножение и деление 

Контрольная работа № 1 Табличное умножение и деление 

Проверочная работа № 3 Решение задач 

Математический диктант № 2 Констатирующая (за 1 четверть) 
Проверочная работа № 4 Умножение и деление. Решение задач 

Контрольная работа № 2 Констатирующая (за 1 четверть) 
Математический диктант № 3 Табличное умножение и деление 

Промежуточная диагностика (тест) Проверим себя и оценим свои достижения 

Контрольная работа № 3 Табличное умножение и деление 

Проверочная работа № 5 Таблица умножения и деления. Решение задач 

Математический диктант № 4 Констатирующая (за 2 четверть) 
Контрольная работа № 4 Констатирующая (за 2 четверть) 
Проверочная работа № 6 Внетабличное умножение и деление 

Математический диктант № 5 Умножение и деление 

Контрольная работа № 5 Внетабличное умножение и деление 

Проверочная работа № 7 Деление с остатком 

Тест № 2 Проверим себя и оценим свои достижения 

Контрольная работа № 6 Решение задач и уравнений. Деление с остатком 

Математический диктант № 6 Констатирующая (за 3 четверть) 
Проверочная работа № 8 Нумерация чисел в пределах 1000 

Тест № 3 Проверим себя и оценим свои достижения 

Контрольная работа № 7 Констатирующая (за 3 четверть) 
Проверочная работа № 9 Сложение и вычитание 

Тест № 4 Верно? Неверно? 

Контрольная работа № 8 Приёмы письменного сложения и вычитания трёхзначных чисел



Проверочная работа № 10 Умножение многозначного числа на однозначное 

Проверочная работа № 11 Деление многозначного числа на однозначное 

Математический диктант № 7 Внетабличное умножение и деление 

Контрольная работа № 9 Приёмы письменного умножения и деления в пределах 1000 

Итоговая диагностическая контрольная работа Итоговая (за год) 
Математический диктант № 8 Итоговая (за год) 
Тест № 5 Проверим себя и оценим свои достижения 

 
 
 
 
 
Количество контрольных и проверочных работ 
 

Период обучения Тесты Контрольные 
работы 

Математически
е диктанты 

Проверочные 
работы 

Диагностиче
ские работы

1 четверть 1 2 2 4 1 

2 четверть - 2 2 1 1 

четверть 2 3 2 3 - 

4 четверть 2 2 2 3 1 

Итого 5 9 8 11 3 
 

  



КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 ч в неделю – 68 часов) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Кол-во 
часов 

Дата проведения 

планируе
мая 

фактичес
кая 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (6 ч)    

1 Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения 
и вычитания. Выражения с переменной.    

1   

2 Решение уравнений  с неизвестным слагаемым. Решение 
уравнений с неизвестным уменьшаемым. 

1   

3  Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

1   

4  Странички для любознательных. Закрепление  изученного. 
Что узнали. Чему научились. Проверим себя и оценим 
свои достижения 

1   

5 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание». Административная входная 
контрольная работа. 

1   

6 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  1   

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (24 
ч). 

   

7 Связь умножения и сложения. Связь между компонентами 
и результатом умножения. 

1   

8 Таблица умножения и деления с числом 2 и 3. Четные и 
нечетные числа. 

1   

9  Решение задач с величинами «цена», «количество», 
«стоимость».  

1   

10  Решение задач с понятиями  «масса» и «количество», 
«общая масса». 

1   

11 Решение задач. Таблицы умножения и деления с числом 4 
и 5. Таблица Пифагора. 

1   

12 Порядок выполнения действий. Таблица Пифагора. 
Решение задач на увеличение и уменьшение числа в 
несколько раз.  

1   

13 Контрольная работа за 1 четверть 1   

14 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.  
Таблицы умножения и деления с числом 6. 

1   

15 Решение составных задач. 1   

16 Решение задач на нахождение четвертого 
пропорционального. Решение задач. Табличные случаи 
умножения и деления (закрепление).  

1   

17 Табличные случаи умножения и деления (закрепление).     

18 Таблица умножения и деления с числом 7. 
«Математические сказки». Что узнали. Чему научились 

1   

19 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 
4, 5, 6, 7». 

1   

20 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  
Странички для любознательных. Площадь. 

1   

21 Способы сравнения площадей фигур. Единица площади – 

квадратный сантиметр. Площадь прямоугольника 

1   

22 Таблица умножения и деления с числом 8. Табличные 1   



случаи умножения и деления (закрепление). Решение задач. 
23 Таблицы умножения и деления с числом 9. Таблица 

умножения (закрепление). Таблица Пифагора 
(закрепление). Решение задач. Квадратный дециметр – 

единица площади. 

1   

24 Закрепление по теме «Табличное умножение и деление». 
Квадратный метр – единица площади. Странички для 
любознательных 

   

25 Проверим себя и оценим свои достижения. 1   

26 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. 
Умножение на 1. Умножение на 0. Деление нуля на число. 

   

27 Контрольная работа за I полугодие. 1   

28 Работа над ошибками.  Доли. Образование и сравнение 
долей. Решение задач на нахождение доли числа и числа по 
его доле. 

1   

29 Окружность. Круг.  Диаметр окружности (круга). 1   

30 Решение задач на нахождение доли числа и числа по его 
доле. Единицы времени. Год, месяц. Сутки 

1   

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

   

31  Умножение и деление круглых чисел. 1 14.01  

32 Приемы деления для случаев вида 80:20. 1 19.01  

34 Умножение суммы на число. Решение задач. 1 21.01  

35 Умножение двузначного числа на однозначное. 1 26.01  

36 Решение задач на нахождение четвертого 
пропорционального. 

1 28.01  

37 Выражение с двумя переменными. Странички для 
любознательных. 

1 02.02  

38 Деление суммы на число. Решение задач. 1 04.02  

39  Деление двузначного числа на однозначное. 1 09.02  

40  Связь между числами при делении. Проверка деления 
умножением. Проверка умножения с помощью деления. 
Прием деления для случаев вида 87 : 29.   

1 11.02  

41 Решение уравнений на основе связи между результатами и 
компонентами умножения и деления. Странички для 
любознательных 

1 16.02  

42 Контрольная работа по теме «Внетабличное умножение 
и деление». 

1 18.02  

43 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  
Деление с остатком.  
Приемы нахождения частного и остатка.  

1 25.02  

44  Проверка деления с остатком. Решение задач на деление с 
остатком. 

1 02.03  

45 Случаи деления, когда делитель больше делимого. 
Закрепление   изученного.  

1 04.03  

46 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 100. 
Умножение и деление». 

1 09.03  

47 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  1 11.03  



Странички для любознательных. 
 Числа от 1 до 1000. Нумерация (7 ч)    

48 Устная нумерация. Тысяча. Образование и названия 
трехзначных чисел. Разряды  счетных единиц. Запись 
трехзначных чисел. 

1 16.03  

49  Письменная нумерация в пределах 1000. Увеличение и 
уменьшение чисел в 10, 100 раз. Замена трехзначных чисел 
суммой разрядных слагаемых. 

1 18.03  

50 Сложение и вычитание на основе десятичного состава  
трехзначных чисел.  
Сравнение трехзначных чисел. 

1 30.03  

51 Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 
числе. Обозначение чисел римскими цифрами. 

1 01.04  

52 Единицы массы – килограмм, грамм. Закрепление 
изученного. 

1 06.04  

53 Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 
1000». 

1 08.04  

54 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  
Странички для любознательных. 

1 13.04  

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  (6 ч)    

55 Приемы устных вычислений. Приемы устных вычислений 
вида 450+30, 620-200. Приемы устных вычислений вида 
470+80, 560 -90. 

1 15.04  

56  Приемы устных вычислений  вида 260+310, 670-140. 

Приемы письменных вычислений. Алгоритм письменного 
сложения. 

1 20.04  

57 Алгоритм   письменного вычитания. 1 22.04  

58 Виды треугольников (по соотношению сторон). 
Закрепление  изученного. Что узнали. Чему научились. 

1 27.04  

59 Контрольная работа  по теме «Сложение и вычитание 
трехзначных чисел». 

1 29.04  

60 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 
Странички для любознательных. 

1 04.05  

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление     (7 ч)    

61 Приемы устных вычислений. Виды треугольников по 
видам углов. 

1 06.05  

62 Прием письменного умножения на однозначное число. 
Письменное умножение трехзначного числа на 
однозначное. 

1 11.05  

63 Устные и письменные приемы умножения (закрепление). 
Решение задач. 

1 13.05  

64 Прием письменного деления на однозначное число. 
Письменное деление трехзначного числа на однозначное. 
Проверка деления умножением. 

1 18.05  

65  Решение задач и уравнений. Знакомство с калькулятором 1 20.05  

66 Административная  контрольная работа за II 1 25.05  



полугодие.  
67 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.   1 27.05  

 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

1.Контрольные работы по математике к учебнику М.И. Моро. 3 класс В.Н. Рудницкая.  
Рекомендовано Российской Академией Образования Издательство “ Экзамен” Москва 2014 г. 
2. ФГОС Тесты по математике к учебнику М.И. Моро 3 класс Рекомендовано Российской Академией 
Образования Издательство “Экзамен” Москва 2014 г. 
3. Контрольно – измерительные документы. Математика 3 класс Москва «Вако» -2014 г. 
4. Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс/ О. Б. Логинова, С. Г. 
Яковлева; под ред. О. Б. Логиновой – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная   записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  для обучающихся 3 класса  
разработана  на основе нормативных документов: 

1. Программы Министерства образования РФ: начальное общее образование; авторская 



                                                                                                                                                                                                                  

программа  Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого и др. «Литературное чтение», утвержденной МО 
РФ в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Данная программа составлена  на  основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 
М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4- классы» в соответствие с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального образования,  реализуясь  в 3  классекоррекционно-

развивающей направленности для детей с задержкой психического развития в специально-

организованных  педагогических условиях. 
 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития 

Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 
сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 
Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 
Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 
Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может 
быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия 
является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает 
скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 
Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем 
вербальный. 
Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее 
развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической 
стороны. 
У детей с ЗПР вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в 
первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного 
обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий 
интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 
Обучающиеся  классов коррекционно-развивающей направленности  характеризуются ослабленным 
здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 
Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития  на основе принципа 
коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный 
материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие 
восприятие учебного материала. 
 

Общая характеристика предмета 

Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном 
литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его систематизации 
ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых читательских компетенций и 
личностных качеств. 
Цели рабочей программы: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 
системе образования младших школьников; 
- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 
видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 
при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 
слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 
читать и рассказывать, импровизировать; 



                                                                                                                                                                                                                  

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 
- оспитание эстетического отношения к искусству слова, 
- формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 
литературы; 
- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, 
правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважение к культуре 
народов многонациональной России и других стран. 
Задачи реализации программы: 
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и 
понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 
художественный образ, развивать образное мышление обучающихся; 
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 
творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и особенно ассоциативное мышление; 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 
- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе; 
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 
литературы; 
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 
тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 
-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 
-   работать с различными типами текстов; 
-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
Содержание учебного предмета Литературное чтение 

Программа «Школа России». автор учебника: Л.Ф. Климанова Класс 3 

Введение (1 ч) 
Знакомство с учебником. 
Самое великое чудо на свете (3 ч) 
Знакомство с названием раздела.Рукописные книги древней Руси.Первопечатник Иван Федоров. 
Урок-путешествие в прошлое.  
Устное народное творчество (10 ч) 
Знакомство с названием раздела.Русские народные песни.Докучные сказки. Сочинение докучных 
сказок. 
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 
игрушка. 
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 
«Сивка-бурка».. 
Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 
Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений.». 
Поэтическая тетрадь 1 (10 ч) 
Знакомство с названием раздела. 
Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского). 
Лирические стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. С. Никитина, И. З. Сурикова.  
Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. 
Великие русские писатели (20ч) 



                                                                                                                                                                                                                  

 Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». 
А. Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о царе Салтане…». 
Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. 
Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 
И. Крылов басни. 
М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…», «Утёс», «Осень». 
Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. 
Л. Толстой басни и  рассказы Сравнение текстов. 
Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 
Знакомство с названием раздела. 
Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». 
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 
К. Бальмонт «Золотое слово». 
И. Бунин. Выразительное чтение стихотворение. 
Литературные сказки (9ч). 
Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка), «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, 
Косые Глаза, Короткий Хвост». 
В. Гаршин «Лягушка-путешественница», В. Одоевский «Мороз Иванович». 
Были и небылицы (8ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой». 
К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 
А. Куприн «Слон». 
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
Знакомство с  С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..».,«Слон». 
А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». 
С. Есенин «Черёмуха». 
Люби живое (15 ч) 
М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в текст. Сочинение на основе 
художественного текста. 
И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 
В. Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку». 
В. Бианки «Мышонок Пик». 
Б. Житков «Про обезьянку». 
В. Дуров «Наша Жучка». 
В. Астафьев «Капалуха». 
В. Драгунский «Он живой и светится». 
Поэтическая тетрадь 2 (7ч) 
С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 
А. Барто «Разлука»., «В театре». 
С. Михалков «Если». «Рисунок». 
Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 
Собирай по ягодке — наберешь кузовок (11 ч) 
Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. 
А. Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама». 
М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». 
Н. Носов «Федина задача»,«Телефон». 
В. Драгунский «Друг детства». 
По страницам детских журналов  (7ч) 
Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 
Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». 
Р. Сеф «Весёлые стихи». 



                                                                                                                                                                                                                  

Зарубежная литература (7ч) 
Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 
Виды учебной деятельности 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
Словесные, наглядные, практические. 
Индуктивные, дедуктивные. 
Репродуктивные, проблемно-поисковые. 
Самостоятельные 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
Стимулирование и мотивация интереса к учению. 
Стимулирование долга и ответственности в учении. 
Формы организации и контроля образовательного процесса 

Основными формами организации образовательного процесса по литературному чтению являются: 
- традиционный урок; 
- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок театрализации, урок-проект, 
урок-практика, урок-конференция, урок-викторина и др.) 
- экскурсия; 
- другие. 
В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 
- технология формирования учебной самооценки; 
- технология продуктивного чтения; 
- технология формирования критического мышления; 
- технология проблемного обучения; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- проектная технология; 
- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 
Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения 
выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 
произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности 
передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 
выразительности при характеристике образов. 
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 
умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 
знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и 
т.п.). 
Виды и формы контроля 

- текущий контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа, тестовые задания, 
графическая работа, проект, сочинение); 
- промежуточный (тематический) контроль (контрольные и проверочные работы, тестирование, 
защита проектов, контрольное чтение и т.д.); 
- промежуточный контроль по итогам года. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 
устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), 
выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 
произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 
(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, ил-

люстрациями и оглавлением. 



                                                                                                                                                                                                                  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в 
устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 
заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу-

ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как 
букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 
вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки 
учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 
карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов 
проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 
 

Коррекционная направленность курса «Литературное чтение» 

На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и специфические 
коррекционные задачи: 
– преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу «Обучение 
грамоте и развитие речи», формирование правильного слогового чтения; 
– формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения – сознательного, 
правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 
– формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 
эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 
эмоционально-волевой сферы детей; 
– развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 
творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 
– преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, 
знаний о родном языке; 
– развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, 
обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной 
активности; 
– привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству. 
 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 
Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Принцип единства диагностики и коррекции. 
Принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка 

Принцип нормативности развития личности 

Деятельностный принцип коррекции 

Принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-педагогической 
деятельности 

Принцип интегративного характера образовательного процесса. 
 

Приёмы коррекционной работы: 
- создание атмосферы доброжелательности; 
- дозировка материала; 
- использование наглядности; 
- чёткие инструкции по выполнению работы; 
- алгоритмизация действий; 
- постановка наводящих вопросов; 
- предупреждение ошибок; 
- исключение сложных заданий; 
- чередование видов деятельности. 
 



                                                                                                                                                                                                                  

Методы коррекционной работы: 
- объяснительно-иллюстративный, 
- проблемный, 
- репродуктивный, 
- игровой. 
 

Педагогические условия: 
 

1) Диалогизация (обмен информации). 
2) Проблематизация (показ разных точек зрения, альтернативных высказываний, групповая 

дискуссия). 
3) Индивидуализация. 
4) Персонификация (выражение чувств, эмоций, интереса к элементам содержания). 

 

Требования к результатам освоения программы. 
Личностные результаты предмета «Литературное чтение» в 3 классе: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций многофункционального российского 
общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 
на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 
героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 
героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты предмета «Литературное чтение» в 3 классе: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 



                                                                                                                                                                                                                  

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов 
в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты предмета «Литературное чтение» в 3 классе: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 
их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного 
опыта. 
Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 
следующих умений: 
- делить текст на части, озаглавливать части; 
- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
- подробно и выборочно пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
- размышлять о характере и поступках героя; 
- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 
различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 
- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
- относить сказочных героев к одной из групп  положительные, отрицательные, герои-помощники, 
нейтральные персонажи); 
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 



                                                                                                                                                                                                                  

Требования к результатам освоения учебного курса «Литературное чтение» обучающимися. 
В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети научатся: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 
(удовлетворение читательского интереса и  приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументаций, иной информации); 
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных 
видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 
отвечая на вопрос; 
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила речевого 
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на части, озаглавливать 
их; составлять простой план; находить простые средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию; 
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексе напрямую; 
объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного); 
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 
собственный опыт; 
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 
книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию; 
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 
- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 
В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети получат 
возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 
- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 



                                                                                                                                                                                                                  

- оказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание 
текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 
- писать отзыв о прочитанной книге; 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой. 
В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся: 
- читать по ролям литературное произведение; 
- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя; составлять текст на 
основе плана); 
- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат возможность научиться: 
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
способам написания изложения 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети научатся: 
сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 
существенных признака; 
отличать прозаический текст от поэтического; 
распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 
В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети получат возможность 
научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 
и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
- определять позиции героев и автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 
средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 
 наизусть не менее 15 стихотворений; 
 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 
 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 
 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 
 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 
 определять тему и главную мысль произведения; 
 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике; 
 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 
 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие 

устное высказывание; 
 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, 

находить в тексте слова соответствующие им; 
 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 
 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: 

различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений, 
характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 



                                                                                                                                                                                                                  

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия 
нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в учебных 
книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

Овладеть: 
 навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе 

громкого чтения незнакомого текста не ниже 60-70  слов в минуту. 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 самостоятельного чтения книг; 
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 
 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителя 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

( 1,5 Х 32= 47 час) 
Разделы № Темы уроков Количество 

часов 

Дата проведения 

Устное 
народное 
творчество 

(4 ч) 
 

Поэтическая 
тетрадь 

(3 ч) 

1 Русские народные песни. Докучные 
сказки. Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». 

1   

2 Русская народная сказка «Иван-царевич и 
Серый Волк». 

1   

3 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 1   

4 Обобщающий урок по разделу «Устное 
народное творчество».  

1   

5   «Как научиться читать стихи» (на основе 
научно-популярной статьи Я. 
Смоленского). Ф. И. Тютчев. «Весенняя 
гроза», «Листья». Сочинение-миниатюра 
«О чём расскажут осенние листья». 

1   

6  А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 
«Зреет рожь над жаркой нивой...». 
И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 
беспробудно...». И. Никитин «Встреча 
зимы». И. З. Суриков. «Детство». 

1   

7  И. З. Суриков «Зима». Путешествие в 
Литературную страну (обобщающий урок 
по разделу «Поэтическая тетрадь 1»). 

1   

Великие 
русские 
писатели (11 ч) 
 

 

 

 

8  Знакомство с названием раздела. А. 
Пушкин. Подготовка сообщения «Что 
интересного я узнал о жизни А.С. 
Пушкина», лирические стихотворения, 
 «Зимнее утро». 

1   

9 А. Пушкин «Зимний вечер»,  «Сказка о 
царе Салтане…». 

1   



                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтическая 
тетрадь 

(3 ч) 

10  А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1   

11  А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1   

12 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1   

13 И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. 
Крылове на основе статьи учебника, книг 
о Крылове. 

1   

14  И. Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало 
и Обезьяна». 

1   

15  И. Крылов «Ворона и Лисица». 1   

16 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 
Подготовка сообщения на основе статьи. 
М. Лермонтов «Горные вершины…», «На 
севере диком стоит одиноко…», «Утёс», 
«Осень». 

1   

17  Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний 
писателя). Подготовка сообщения. Л. 
Толстой «Акула», «Прыжок», 

1   

18  Л. Толстой «Лев и собачка», «Какая 
бывает роса на траве», «Куда девается 
вода из моря?». Сравнение текстов 

1   

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

1   

20 Н. Некрасов, «Дедушка Мазай и зайцы». 1   

21  К. Бальмонт «Золотое слово». И. Бунин. 
«Полевые цветы», «Славная осень». 

1   

Литературные 
сказки (3 ч) 

22  Знакомство с названием раздела. Д. 
Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 
(присказка),  «Сказка про храброго Зайца-

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 
Хвост». 

1   

23 В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1   

24 В. Одоевский «Мороз Иванович». 1   

Были-

небылицы (4 ч) 
25  Оценка достижений. Контрольная работа. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 
1   

26 К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 1   

27 А. Куприн «Слон». 1   

28  Оценка достижений. Тест № 7 1   

Поэтическая 
тетрадь 1 (3 ч) 

29  Знакомство с названием раздела. С. 
Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», 
«Воробей», «Слон». 

1   

 

 

 

Люби живое 

5 ч) 

30  А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», 
«Ворона». 

1   

31 С. Есенин «Черёмуха». Урок-викторина 
по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 
Оценка достижений. Тест № 8 

1   

32  М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок - 
«входная дверь» в текст. Сочинение на 
основе художественного текста. 

1   

33 И. Соколов-Микитов «Листопадничек», 
В. Драгунский «Он живой и светится». 

1   



                                                                                                                                                                                                                  

34  В. Белов «Малька провинилась», «Ещё 
раз про Мальку». 

1   

35  В. Бианки «Мышонок Пик», Б. Житков 
«Про обезьянку». 

1   

36  В. Дуров «Наша Жучка», В. Астафьев 
«Капалуха». 

1   

Поэтическая 
тетрадь 2 (2ч) 
 
Собирай по 
ягодке – наберешь 
кузовок 

(4 ч) 

37 С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над 
росистой поляной…», А. Барто «Разлука», 
«В театре» 

1   

38  С. Михалков «Если». «Рисунок», Е. 
Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

1   

39  А. Платонов «Цветок на земле», «Ещё 
мама». 

1   

40  М. Зощенко «Золотые слова», «Великие 
путешественники». 

1   

41  Н. Носов «Федина задача», «Телефон». 1   

42  В. Драгунский «Друг детства». 1   

По страницам 
детских 
журналов (3 ч) 

43 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1   

44 Ю. Ермолаев «Проговорился», 
«Воспитатели». 

1   

45 Г. Остер «Вредные советы», «Как 
получаются легенды», Р. Сеф «Весёлые 
стихи». 

1   

Зарубежная 
литература 

(2 ч) 

46 Знакомство с названием раздела. Мифы 
Древней Греции. 

1   

47  Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1   

Итого   47 ч   

 

*Курсивом выделены темы из календарно – тематического планирования по предмету  Литературное 
чтение на родном (русском) языке 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

1. Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс/ О. Б. Логинова, С. Г. 
Яковлева; под ред. О. Б. Логиновой – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. 
2. С. И. Сборник текстов для проверки навыков чтения: 3 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 48 с. 
3. Кутявина С.В. КИМ 3 класс/  М.: ВАКО, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ ) 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по родному языку (русскому языку) разработана на основании 
нормативных документов: 
.  

1. Программы Министерства образования РФ: начальное общее образование; авторская 
программа  В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык», утвержденной МО РФ в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития. 
1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 

сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 
2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 
речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 
может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 
структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 
окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), 
чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 
темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 
6. У детей с ЗПР вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 
мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 
необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, 
синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

7. Учащиеся  классов коррекционно-развивающей направленности  характеризуются 
ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, 
повышенной утомляемостью. 

8. Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития  на основе принципа 
коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть 
учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 
обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 

Рабочая программа по родному языку (русскому языку) рассчитана на 0,5 часа в неделю. Программа 
базового уровня, модифицированная. 
 

 

 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, определены с учетом особенностей 
муниципального образования и в соответствии с Примерными программами начального общего 
образования.  
Целями изучения предмета родной язык (русский язык) в начальной школе являются:  
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека.  



                                                                                                                                                                                                                  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении 
национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения.  
Обоснованием выбора данной авторской программы является то, что она полностью соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту (второго поколения) для начальной 
школы. Кроме того, она наиболее соответствует уровню подготовленности и развития учащихся 
данного муниципального образования. Авторы учебников и учебных пособий взяли на вооружение 
всё лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечественной школы, доказало свою 
доступность для учащихся младшего школьного возраста, гарантирует достижение положительных 
результатов в обучении и реальные возможности личностного развития ребёнка.  
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей, основным каналом социализации личности.  
Изучение родного языка (русского языка) в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию.  
 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 
в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 
(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 
картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  



                                                                                                                                                                                                                  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 
над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.  
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  
Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 
и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Организации образовательного процесса и виды контроля 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
   Технологии, используемые в обучении: технология развивающего обучения, элементы 
технологии проблемного обучения, информационно- коммуникативные, здоровьесберегающие, 
обучение в сотрудничестве и т.п.   
Программа включает следующие виды контроля: сочинения, изложения, проекты. Все изложения и 
сочинения носят обучающий, пропедевтический характер.  
Коррекционная направленность предмета Родной язык (Русский) 



                                                                                                                                                                                                                  

В обучении детей с задержкой психического развития следует полностью 
руководствоваться  задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а также 
постоянно иметь в виду специфические задачи: 

- формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 
-уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения        
  непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 
- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи); 
-формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 
-усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явление языка). 
                                                                                     Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

1) Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
2) Принцип единства диагностики и коррекции. 
3) Принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка. 
4) Принцип нормативности развития личности. 
5) Деятельностный принцип коррекции. 
6) Принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-педагогической 

деятельности. 
7) Принцип интегративного характера образовательного процесса. 

 

Приёмы коррекционной работы: 
- создание атмосферы доброжелательности; 
- дозировка материала; 
- использование наглядности; 
- чёткие инструкции по выполнению работы; 
- алгоритмизация действий; 
- постановка наводящих вопросов; 
- предупреждение ошибок; 
- исключение сложных заданий; 
- чередование видов деятельности. 

Методы коррекционной работы: 
- объяснительно-иллюстративный, 
- проблемный, 
- репродуктивный, 
- игровой. 

Педагогические условия: 
1) Диалогизация (обмен информации). 
2) Проблематизация (показ разных точек зрения, альтернативных высказываний). 
3) Индивидуализация. 

Персонификация (выражение чувств, эмоций, интереса к элементам содержания). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Рабочая программа обеспечивает достижение  определенных личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные результаты  



                                                                                                                                                                                                                  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения.  
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.  
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей.  
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 
к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления.  
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.  
3. Использование знаково-символических средств представления информации.  
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценки событий.  
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.  
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».  
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами.  
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».  
Предметные результаты  



                                                                                                                                                                                                                  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 
несложных монологических высказываний и письменных текстов.  
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

\ 

Календарно-тематическое планирование уроков Родного языка (русского) в 3 классе 

 

№ Темы программы Кол-

во 
часов 

Дата проведения 

планируемая фактически 

1 Виды речи. Речь, ее назначение. Речь – отражение 
культуры человека. Наш язык. 

1   

2 Состав слова. Язык как средство общения. Обучающее 
сочинение по картине Левитана «Золотая осень». 

1   

3 Омонимы. Фразеологизмы. Представление об 
устойчивых сочетаниях слов.  

1   

4 Однокоренные слова. Звуки и буквы. Гласные и 
согласные звуки и буквы. 

1   

5 Слог. Сочинение по репродукции картины  А.А. 
Рылова «В голубом просторе» 

1   

6 Лексическое значение слова. Местные диалекты. 
Однозначные и многозначные слова. 

1   

7  Словосочетание. Связь слов в словосочетании. 
Определение главного и зависимого слова.  

1   

8 Слово и его лексическое значение.    

9 Сложные слова. Соединительные гласные в сложных 
словах. 

1   

10 Распознавание лексических групп слов в речи:  
синонимы, антонимы, слова в прямом и переносном 
значении. 

1   



                                                                                                                                                                                                                  

11 Виды предложений по интонации и цели 
высказывания. Знаки препинаний в конце 
предложения. 

1   

12 Изложение повествовательного деформированного 
текста по данному плану. 

1   

13 Собственные и нарицательные имена 
существительные. Тайна имени. 

1   

14 Составление устного рассказа по серии рисунков. 
Учебник: упр. 62, 63 

1   

15 Сравнение текста И. Долгополова с репродукцией 
картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

1   

16 Проект «Имена прилагательные в загадках». 1   

17 Выборочное подробное изложение 
повествовательного текста по опорным словам и 
самостоятельно составленному плану. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

Пояснительная записка 

Нормативно – правовые документы 

 Рабочая программа   по предмету литературное чтение на родном языке (русский) для 3 – х 
классов на 2020-2021 учебный год составлена на основе следующих документов: 
• примерная программа начального общего образования, авторской программы Климановой 
Л.Ф. и др. 
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как 

вида речевой деятельности. 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 
самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в 

тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на 
смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного 
текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 
по материалам собственных игр, занятий,  наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 
доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета   

Курс родной литературы направлен на развитие художественно-творческих и 
познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; овладеть осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников; формировать читательского кругозор и 
приобретать опыта самостоятельной читательской деятельности. 

Задачи: 

развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 
 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление; 
 развивать поэтический слух; 
 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 



                                                                                                                                                                                                                  

 обогащать чувственный опыт ребёнка; 
 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 
 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 
 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 
 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет родная литература  изучается в 3 классе начальной школы 0,5 часа в неделю. 
 

Особенности организации учебного процесса: 

Основная концептуальная идея предмета заключается в том, что литература способствует 
развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших 
школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений 
(добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной 
для данного возраста эмоционально-образной форме.. 

Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в 
соответствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, природы, 

созданные автором; целостно воспринимает образы как один из элементов художественного 
произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное поведение по законам этики, 
выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря чтению и осмыслению художественных 
классических произведений происходит преображение личности учащегося, его нравственно-

эстетическое развитие. В процессе восприятия художественного произведения реализуется духовно-

нравственное воспитание учащихся. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с 
нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества, способствует воспитанию 
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 
Совершенствуются техника чтения, качество чтения, особенно осмысленность. Чтение 
художественного произведения рассматривается как процесс воображаемого общения, как диалог 
ученика с автором произведения и его героями, анализирует их поступки, понимает смысл и 
значение происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова обеспечено 
изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на 
уроках русского языка. Поэтому слово рассматривается как средство создания художественного 
образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию 
автора и своё отношение к героям и произведению в целом. Отличительной особенностью курса 
является включение в содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает 
учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным 
искусством, на понимание книги как культурно – исторической ценности, развивает чувство 
сопричастности великой духовно – нравственной культуре России. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета родная литература 

 

Личностные результаты 

 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий у ребенка  будут 
сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 
чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 
- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 
мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературы как источнику получения 
информации; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность слову), 
отраженных в литературных произведениях; 



                                                                                                                                                                                                                  

- умение отвечать на вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести, жить с чистой 
совестью?»; 
- умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 
реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 
- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев или 
образца. 
Обучающиеся 3-его класса получат возможность: 
- осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную ценность; 
- осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 
- осознавать нравственный смысл понятий поступок, подвиг. 
Метапредметные результаты: 
результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться 
умения: 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на уроке; 
- составлять план решения вопросов совместно с учителем; 
- работать в соответствии с заявленным планом; 
- корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 
задания. 
Обучающиеся 3-его класса получат возможность: 
- учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем; 
- планировать свое действие в соответствие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться 
умения: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной и справочной литературы; 
- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; создавать собственное 
высказывание по аналогии; 
- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание; 
- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе 
плана рассказывать о героях, событии. 
Обучающиеся 3-его класса получат возможность: 
- использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное – и выбирать вид 
чтения в соответствии с поставленным заданием; 
- находить разные виды информации при помощи текста, иллюстраций, схем, таблиц; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
- пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться 
умения: 
- составлять высказывания под руководством учителя в устной и письменной форме; 
- владеть монологической и диалогической формой речи; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 
свою точку зрения; 
- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
Обучающиеся 3-его класса получат возможность: 



                                                                                                                                                                                                                  

- работать в паре, группе; планировать работу группы в соответствии с поставленным заданием; 
- готовить самостоятельно проекты; 
- создавать письменное высказывание. 
Предметные результаты: 
результатом формирования предметных умений будут являться умения: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно определять 
главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 
- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопрос по прочитанному 
или прослушанному произведению; 
- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе плана 
подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 
одного произведения; 
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; 
классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 
Обучающиеся 3-его класса получат возможность: 
- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с 
представленными образцами; 
- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, определять 
отличительные особенности; 
- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 
необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 
- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе выделения 
объектов картины. 
Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут являться 
умения: 
- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
- самостоятельно составлять аннотацию; 
- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 
- пользоваться алфавитным и тематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой 
информации. 
Обучающиеся 3-его класса получат возможность: 
- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 
- рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 
Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая пропедевтика») 

будут являться умения: 
- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять отличительные 
особенности; 
- выявлять особенности героя художественного рассказа; 
- выявлять особенности юмористического произведения; 
- находить в тексте сравнения, олицетворение; 
- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 
Обучающиеся 3-его класса получат возможность: 
- понимать понятия притчи, былины, мифы, литературная сказка; 
- отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 
- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по 
темам; 
- сравнивать былину  сказочный текст; 
- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 
- определять ритм стихотворения. 
Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 



                                                                                                                                                                                                                  

- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при 
чтении; 
- составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
- писать отзыв на книгу. 
Обучающиеся 3-его класса получат возможность: 
- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведений; 
- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, репродукций картин 
художников, серии иллюстраций, личного опыта. 

 

 

Содержание учебного курса 

Речь. Слово. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 
богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 
выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. Слово, его значение. Слова 
нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. 
Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. 
Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 
художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной 
речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, 
употреблять в тексте научного стиля. Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? 
Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с 
происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 
принадлежность. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 
виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  предметов и 
явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с 
элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном 
построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная 
соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 
извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой 
ситуации 

 

Практическая часть 

1 четверть 

1. Проверочная работа по разделу. 
4 четверть 

1. Итоговая проверочная работа. 



                                                                                                                                                                                                                  

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 
являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 
устранения недочетов и ошибок. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 
– неправильная постановка ударений (более 2); 
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
– не более двух неправильных ударений; 
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
– неточности при формулировке основной мысли произведения; 
– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность 

при передаче характера персонажа. 
Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 
 Правильная постановка логического ударения. 
 Соблюдение пауз. 
 Правильный выбор темпа. 
 Соблюдение нужной интонации. 
 Безошибочное чтение. 

Оценка "5" – выполнены правильно все требования. 
Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования. 
Оценка "3"– допущены ошибки по трем требованиям. 
Оценка "2"– допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 
Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
 Своевременно начинать читать свои слова. 
 Подбирать правильную интонацию. 
 Читать безошибочно. 
 Читать выразительно. 

Оценка "5" – выполнены все требования; 

Оценка "4"– допущены ошибки по одному какому-то требованию; 



                                                                                                                                                                                                                  

Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям; 
Оценка "2"– допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 

Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 
главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ 
на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка "4"– допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их. 
Оценка "3"– пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет   последовательно  
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  
Оценка "2"– не может передать содержание прочитанного. 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

№ Автор Название Издательство Год издания 

1 Г.Ф Климанова, 
Л.А.Виноградская, 
В.Г.Горецкий 

Учебник. Литературное 
чтение. 3 класс.  В 2 ч. 

Просвещение 2018 

2 Г.В.Шубина Тесты по литературному 
чтению 

Экзамен 2018 

3 http://www.prosv.ru/u

mk/perspektiva 

Методическое пособие. 
Литературное чтение. 
«Технологические карты» 
для 3 класса 

Просвещение 2018 

Технические средства обучения 
1. Классная доска; 
2. Компьютер; 
3. Мультимедийный проектор; 
4. Интерактивная доска. 

 

Календарно — тематическое планирование уроков  
 

№ 

п/п 
Тема 

         Кол-

во час 
план факт 

1 «Застывшие письмена». О происхождении письменности 
славян. 

1 
  

2 Рассказы И. Соколова-Микитова о природе. Книги, 
прочитанные летом. 

1 
  

3 В.Осеева «Плохо». Заголовок текста.   1  
 

4 Фразеологизмы. Проверочная работа «Язык как средство 
общения». 

1  
 



                                                                                                                                                                                                                  

5 С. Михалков «Аисты и лягушки». Уметь трансформировать 
рассказ в пьесу. Веселые стихи Б. Заходера. Уметь определять 
все части текста. 

1  

 

6 И. Пузанов «Рыбалка» Определение элементов композиции в 
тексте. 

1  
 

7. Сказки Х.К. Андерсена. Фразеологизмы. Рассказы Е. 
Чарушина. Составление рассказа в художественном стиле. 

1  
 

8 Рассказы Н. Носова. Олицетворение. Сочинение рассказа по 
опоре. 

1  
 

9 Рассказы о животных В. Чаплиной. Работа с текстом. 1   

10 Рассказы и сказки Е.Пермяка. 1 
  

11 Знакомство с журналом «Мурзилка». Уметь определять 
корреспонденцию, репортаж, статью 

1   

12 Рассказы о дрессированных животных и о людях, 
которые их дрессируют. В.Л.Дуров 

1   

13  Стихи русских поэтов – классиков о природе.  1   

14  Сказки-несказки В. Бианки и Э. Шима. Формировать 
умение составления аннотации к прочитанным книгам. 1   

15 Сказки А.С. Пушкина и П.П. Ершова. 1 
  

16 Былины о русских богатырях. 1 
  

17  Книги о защитниках Отечества. А.Гайдар, Е. Благинина. 
1   

18 Проверочная работа. 
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся 3 класса разработана 
на основе  
нормативных документов: 

1. Программы Министерства образования РФ: начальное общее образование; авторская 
программа  А.А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

Данная программа составлена  на  основе авторской программы   А. А. Плешакова «Окружающий 
мир», утвержденной МОН РФ в соответствии с требованиями ФГОС, реализуясь  в 3  классе 
коррекционно-развивающей направленности для детей с задержкой психического развития в 
специально-организованных  педагогических условиях.  
 

Общая характеристика предмета 

Предмет «Окружающий мир» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
 

Цель и задачи, решаемые при реализации тематического планирования: 
Цель рабочей программы - рациональное распределение часов учебного материала, 
ориентированного на: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 
бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о 
человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 
экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств; 

 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 
сохранять и укреплять здоровье; 

 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной 
школе. 

 создание   условий для формирования и развития у школьников:  
 творческих способностей и интереса к выполнению заданий; 
 умения самостоятельно приобретать и примерять знания на практике; 
 коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в  парах, 

группах; 
 общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления, обучение умению 

самостоятельно пополнять знания, работа с книгой, со справочной литературой). 
 

Содержание тем учебного предмета, курса 

В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются представления 
детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об их 
взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного дома. 
Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней 
систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, 
вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его особенности, 
значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание 
уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 



                                                                                                                                                                                                                  

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представлений о человеке 
как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. 
Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно рассматривается понятие 
«здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы является следующая — «Наша 
безопасность», в которой представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, 
так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам экологической 
безопасности. 
Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и 
обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит экономика». Учебный материал 
данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и практической значимости 
экономических знаний. Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и 
рассматривается нами как одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и 
человеке. 
Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и странам», 
которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы представлен в форме 
путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а также по 
знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей 
географии, истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса.  
     Как устроен мир – 3 ч. 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 
Связи в природе. 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. Меры по охране природы. 
М о д е л и р о в а н и е : схемы экологических связей в природе. 
Природа в опасности! О маленьких ранах… О больших ранах. Животные, вымершие по вине 
человека. Редкие растения и животные. Охрана  природы 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с помощью 
атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием человека. 
Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 
Обучающиеся  должны знать: 

- понятия: «биология», «экология», «окружающая среда», «заповедник» 

- отличия живых существ от элементов неживой природы; 
- царства живой природы: растения, животные, грибы, микробы; 
- государственные символы России; 
- меры, принимаемые для охраны природы; 
- 2-3 названия исчезнувших животных; 
- некоторых представителей растений и животных, занесенных в Красную книгу России; 
- РК некоторых представителей растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики 

Мордовия. 
Обучающиеся  должны понимать: 
- отличие человека от других живых существ; 
- взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, внутри живой 

природы; 
- значение природы для человека; 
- что такое общество; 
- основные экологические проблемы природы и современного общества. 
Обучающиеся должны уметь: 



                                                                                                                                                                                                                  

                  -    различать объекты природы и предметы, созданные человеком; 
- различать объекты живой и неживой природы; 
- приводить примеры экологических связей; 
- соблюдать правила поведения в природе; 
- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта; 
     Эта удивительная природа – 8 ч. 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 
Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. 
Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Источники 
загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее 
использовании. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании почвы, 
роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в 
результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 
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. 
Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, звери или млекопитающие. 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. 
Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 
несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 
грибов. 
 «Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-производители, 
организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 
Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, доказывающие, что вещества состоят из мельчайших частиц. 
М о д е л и р о в а н и е :  расположение частиц в твердом, жидком, газообразном веществе. 
Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; 
Воздух - смесь газообразных веществ: азота, кислорода и углекислого газа. Легко определяемые 
свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Источники загрязнения 
воздуха. Влияние загрязнений воздуха на организмы. Охрана воздуха от загрязнений 

Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, показывающие расширение воздуха при нагревании, сжатие при 
охлаждении. 
М о д е л и р о в а н и е :  расположение частиц воздуха при нагревании, при охлаждении. 

Вода. Легко определяемые свойства воды. Вода — растворитель. Очистка воды от примесей с 
помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, 
животных, человека. Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана 
воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании. 
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :  свойства воды, очистка загрязненной воды с помощью 
фильтра. 
Д е м о н с т р а ц и и :  опыты, показывающие растворение вещества в воде, расширение воды при 
нагревании, сжатие при охлаждении, круговорот воды. 
М о д е л и р о в а н и е :  расположение частиц воды в твердом, жидком и газообразном 
состоянии; схемы круговорота воды в природе. 
Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений температуры. 
Д е м о н с т р а ц и я :  опыт, показывающий расширение твердого тела при нагревании. 



                                                                                                                                                                                                                  

Почва. Состав почвы. Живые существа почвы. Плодородие — главное свойство почвы. Образование 
перегноя из остатков растений, животных. Образование солей из перегноя. Роль микробов в этих 
процессах. Поглощение растениями из почвы растворенных в воде солей. Представление об 
образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живой природы. 
Разрушение почвы.  
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а :  рассматривание образцов почв. 
М о д е л и р о в а н и е :  что растения получают из почвы. 
Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, выявляющие состав почвы. 
Ботаника — наука о растениях. Органы растения (корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами) и 
их функции («работа»). Виды растений. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные, цветковые. Некоторые отличительные признаки этих групп растений. Представление о 
получении растением из углекислого газа и воды на свету питательных веществ сахара и крахмала, 
выделении кислорода. Растения — источник питательных веществ и кислорода для животных и 
человека. Приспособленность организмов к условиям жизни. Размножение и развитие растений: 
представление об опылении, о распространении плодов и семян, о развитии  растения   из   семени.   
Роль   растений   в   природе  и  жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Уменьшение численности и разнообразия дикорастущих растений. Охрана растений. Растения 
Красной книги. Роль ботанических садов в охране растений. Правила поведения в природе.  
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :  рассматривание гербарных экземпляров растений, 
нахождение их органов, сравнение органов разных растений; рассматривание плодов и семян 
растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животным. 
М о д е л и р о в а н и е :  развитие растения из семени. 
Д е м о н с т р а ц и я :  знаки к правилам поведения в природе. 
Зоология — наука о животных. Разнообразие животных: черви, моллюски, иглокожие, 
ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся (рептилии), птицы, 
звери (млекопитающие). Некоторые отличительные признаки этих групп животных. Виды жи-

вотных. Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Роль хищников в природе. 
Цепи питания, сеть питания (пищевая сеть). Экологическая пирамида. Нарушение человеком 
природных цепей питания и отрицательные последствия этого явления. Приспособленность 
организмов к условиям жизни. Размножение и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), 
рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о потомстве у животных. 
Значение животных в природе и жизни человека. Уменьшение численности и разнообразия диких 
животных. Охрана животных. Животные Красной книги. Роль заповедников, национальных парков, 
зоопарков в охране животных. Правила поведения в природе.        
М о д е л и р о в а н и е :  цепи питания; сети питания (пищевая сеть); экологическая пирамида; 
развитие бабочки, лягушки, рыб, птиц. 
  Д е м о н с т р а ц и и :  знаки к правилам поведения в природе. 
Царство грибов. Особенности строения гриба. Подземная часть гриба – грибница. Её значение для 
гриба и образования перегноя. Связь грибов и растений: грибница помогает корням всасывать из 
почвы воду и соли, а взамен получает питательные вещества, которые растения производят на свету. 
Бережное отношение к грибам. Грибы из Красной книги России. Съедобные и несъедобные грибы. 
Правила сбора грибов. 
М о д е л и р о в а н и е :  строение гриба. 
     Великий круговорот жизни – круговорот веществ в природе. Основные звенья круговорота: 
растения – производители, животные – потребители, бактерии и грибы – разрушители. 
Обучающиеся  должны знать: 
- понятия: «тело», «вещество», «частица», «химия», «поваренная соль», «кислота», «крахмал», 

«фильтр», «состояние», «испарение», «круговорот», «почва», «плодородие», «ботаника», «вид», 
«опыление», «ботанический сад», «зоология», «земноводные», «пресмыкающиеся», «хищники», 
«млекопитающие», «цепь питания», «сеть питания», «экологическая пирамида», «личинка», 
куколка», «малек», «головастик», «грибница», «производители», «потребители», 
«разрушители»; 



                                                                                                                                                                                                                  

- как обнаружить крахмал в продуктах питания; 
- состав воздуха, воды, почвы; 
- свойства воздуха, воды; 
- значение воздуха, воды для живых организмов 

- отчего загрязняется воздух, вода; 
- что нужно делать людям, чтобы воздух и вода был чистым; 
- три состояния воды;  
- главное свойство почвы; 
- значение растений и животных для природы и человека; 
- группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения; 
- отличительные признаки этих групп растений; 
- как распространяются семена и плоды растений; 
- какие условия нужны для прорастания семян; 
- причины уменьшения дикорастущих растений: хозяйственная деятельность людей, сбор букетов, 

вытаптывание, неправильный сбор лекарственных трав;  
- несколько представителей растений, грибов и животных из Красной книги России; 
- причины уменьшения диких животных: вырубка лесов, загрязнение воды, неумеренная охота, 

неправильное поведение человека в природе, хозяйственная деятельность людей;  
- группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери; 
- группы животных по особенностям питания: растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные; 
- как размножаются и развиваются насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери; 
- строение гриба;  
- какие грибы относятся к съедобным, а какие – несъедобные; 
- правила сбора грибов: собирать только те грибы, которые хорошо знаешь; когда ищешь грибы,  
- не разрывать листву, мох; срезать грибы ножом; не брать старые грибы; не собирать грибы возле 
шоссейных дорог, предприятий, в городских скверах; 
-  несколько представителей флоры и фауны Урала; 
- несколько представителей животных и растений края, занесенных в Красную книгу; 
Обучающиеся  должны понимать: 
- что тела состоят из веществ; 
- что  вещества состоят из частиц; 
- почему с кислотами нужно обращаться осторожно; 
- почему при нагревании воздух и вода расширяются, а при охлаждении сжимаются; 
- как происходит круговорот воды в природе;  
- как происходит разрушение твердых горных пород; 
- как живые существа влияют на плодородие почвы; 
- как образуется почва; 
- как перегной превращается в соли; 
- как происходит процесс дыхания и питания растений; 
- как происходит опыление; 
- как развивается растение из семени; 
- как грибы связаны с деревьями; 
- какое значение для леса имеют грибы; 
- процесс круговорота веществ в природе; 
Обучающиеся  должны уметь: 

- очищать воду с помощью фильтра; 

- строить схемы  цепей и сетей питания; 
- строить схемы экологических пирамид; 
- по схеме рассказывать о круговороте жизни на Земле; 



                                                                                                                                                                                                                  

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 
природой и человеком; 

- изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, 
подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила поведения в природе и обосновывать их необходимость; 
- в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 
-  уметь связать понятие «экология» с экологией родного края; 
-  использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта; 

-    составлять простой рассказ о флоре и фауне Урала (по плану или опорным словам). 
     Мы и наше здоровье – 5 ч. 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов.  
Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 
Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, 
ушиб, обморожение). 
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. 
     П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы  : знакомство с внешним строением кожи; упражнения в 
оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 
веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 
Наша безопасность – 4 ч. 
Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время пожара, 
аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 
Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. 
Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. 
Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая 
безопасность. 
М о д е л и р о в а н и е :  план эвакуации из школы на случай пожара. 
Правила дорожного движения: если ты пешеход, если ты велосипедист, если ты пассажир. Дорожные 
знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 
сервиса. 
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :        знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 
воды.  
Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 
Опасные места: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, лёд. 
М о д е л и р о в а н и е :  схема двора и окрестностей с обозначением опасных мест. 
Как уберечься от молнии. Ядовитые растения и грибы. Опасности, которые несут змеи. Правила 
безопасности при общении с кошками и собаками. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха. Как защитится от 
загрязненной воды. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Обучающиеся  должны знать: 

- понятия: «диспетчер», «сервис», «экологическая безопасность», «цепь загрязнения», 
«бытовой фильтр»; 

- номера телефонов экстренных служб; 
- места расположения вентилей, перекрывающих воду (дома); 
- основные дорожные знаки и их назначение; 
- основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране; 



                                                                                                                                                                                                                  

-  основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих на Урале; 
-  экологическую обстановку нашего края и причины экологической опасности. 

Обучающиеся  должны понимать: 
- что деятельностью организма управляет нервная система; значение кожи для тела 

человека: защита от повреждений, от жары и холода, от болезнетворных бактерий. 
Обучающиеся  должны уметь: 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 
- быстро эвакуироваться из дома; 
- перекрывать вентили с горячей и холодной водой; 
- перекрывать газ в газовой плите; 
- соблюдать правила дорожного движения; 
- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 
- уберечься от удара молнии; 
- оказать первую помощь, если укусила змея; 
- соблюдать правила безопасного поведения с домашними животными; 
- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

     Чему учит экономика – 5 ч. 
Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 
Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. 
Труд – главная потребность человека.  
Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. Основные 
отрасли промышленности. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. 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. Промышленность и загрязнение 
окружающей среды. Экологические прогнозы. 
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :   рассматривание образцов полезных ископаемых и определение 
их названий. 
Растениеводство.  Зерновые культуры. Овощные и плодовые культуры. Кормовые культуры. 
Прядильные культуры. Животноводство. Разведение животных на пасеке, на птицеферме, в пруду, на 
животноводческой ферме. Как трудятся животноводы. 
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :   рассматривание гербарных культурных растений и 
составление описаний растений. 
Промышленность – отрасль экономики. Какая бывает промышленность: добывающая 
промышленность, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, 
легкая промышленность, пищевая промышленность. 
Что такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля-продажа. Деньги. Денежные единицы. Лицевая и 
оборотная сторона монеты. Заработная плата и сбережения. Бюджет план доходов и расходов. 
Налоги. Государственный бюджет: доходы и расходы. Семейный бюджет. Какие бывают доходы в 
семье: зарплата, стипендия, пенсия, прибыль от фирмы, гонорар. Какие бывают расходы в семье. 
Взаимосвязь экономики и экологии. Экологическая катастрофа. Две стороны экономики: 
производство необходимой продукции, вред, который наносится окружающей среде. Значение 
экологических прогнозов.  
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а :  рассматривание монет. 
Обучающиеся  должны знать: 

- понятия: «потребности», «товары», «услуги», «природные богатства», «капитал», 
«месторождение», «геолог», «отрасль», «растениеводство», «зерновые культуры», «кормовые 
культуры», «прядильные культуры», «животноводство», «бартер», «купля-продажа», 



                                                                                                                                                                                                                  

«денежные единицы», «сбережения», «бюджет», «доходы», «расходы»,  «налоги», 
«стипендия», «пенсия», «танкер», «экологическая катастрофа», «экологический прогноз»; 

- 7-8 названий полезных ископаемых (железная руда, известняк, каменный уголь, нефть, гранит, 
глина, природный газ); 

- способы добычи полезных ископаемых; 
  - представителей различных групп культурных растений; 

- представителей различных групп домашних животных; 
- отрасли промышленности; 
- представителей диких и сельскохозяйственных животных Урала; 
-  представителей культурных растений Урала; 
-  отрасли промышленности на Урале. 

Обучающиеся  должны понимать: 
- в чем состоит главная задача экономики; 
- от чего  зависит успех труда в экономике; 
- значение полезных ископаемых для хозяйственной деятельности людей; 
- как связаны растениеводство и животноводство, животноводство и промышленность; 
- какую продукцию производит каждая отрасль промышленности; 
- от чего зависит цена товара; 
- зачем нужен государственный бюджет; 
- из чего складываются доходы и расходы в государственном бюджете; 
- зачем нужен семейный  бюджет; 
- из чего складываются доходы и расходы в семейном бюджете; 
- взаимосвязь экономики и экологии. 

Обучающиеся  должны уметь: 
- коротко описать «рождение» какого-либо предмета; 
- определить название предложенного образца полезного ископаемого и установить 

некоторые его свойства (твердое или жидкое, цвет, прозрачное   или непрозрачное, 
плотное или рыхлое);  

- давать описание растений по предложенному плану: название, к какой группе 
относится (дерево, кустарник или травянистое растение), где выращивают (в поле, в 
саду, на огороде), как человек использует это растение; 

- определять лицевую и оборотную сторону монеты; 
- составлять простые экологические прогнозы; 
- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта; 
-  составлять простой рассказ об отраслях экономики Мурманской области (по плану 

или опорным словам). 
     Путешествие по городам и странам – 6 ч. 
Города Золотого кольца России. 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. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 
Бережное отношение к культурному наследию человечества. 
Обучающиеся  должны знать: 

- понятия: «финифть», «сухопутная граница», «морская граница» ; 
- города Золотого кольца России; 
- государства, имеющие с Россией морскую границу; 
- государства, имеющие с Россией сухопутную  границу; 
- главные достопримечательности государств, граничащих с Россией; 

Обучающиеся  должны понимать: 
- отличие физической и политической карты; 



                                                                                                                                                                                                                  

Обучающиеся  должны уметь: 
- «читать» карту: находить и показывать страну на карте, ее столицу;  
- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта; 

Охрана безопасности жизнедеятельности 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 
Окружающая среда. Взаимодействие человека с окружающей средой. Какие опасности могут 
возникнуть в повседневной жизни? Правила по безопасному пользованию газом в быту. Сигналы: 01, 
02, 03, 04. Чем опасна бытовая химия? Съедобные и несъедобные грибы, ягоды, плоды. Меры 
безопасности на водоёмах осенью, зимой, весной. Способы самоспасения на воде и помощь 
терпящим бедствие. Основные подручные спасательные средства. Меры безопасности и уходе за 
домашними животными. 
Основы медицинских знаний и охрана здоровья жизни детей.      
Правила ухода за кожей. Как избежать отравления? Прививки от болезней. Домашняя аптечка. 
Основные инфекционные заболевания. Какие травмы можно получить и как их избежать? Кто нас 
лечит? Наркотики: как избежать  наркотической зависимости? Безопасность при любой погоде. 
Обучающиеся  должны знать: 

- виды травм (ушибы, ожоги, переломы и др.) и способы их предупреждения; 
- номера телефонов экстренных служб; 
- представителей ядовитых растений и грибов; 
- специальности врачей: окулист, лор (оториноларинголог), педиатр, хирург, травматолог; 
- признаки болезней; 

основные инфекционные заболевания: менингит, дизентерия, грипп, гепатит, туберкулез и др. и меры 
предупреждения инфекционных заболеваний; 
Обучающиеся должны уметь: 

- преодолевать страх и панику при ЧС; 

- пользоваться бытовым газом; 
- по телефону вызвать экстренную службу, правильно указав адрес и причину тревоги; 
- соблюдать правила безопасного поведения с домашними животными; 
- ухаживать за домашними животными; 
- оказать первую помощь при ушибах, небольших ранках; 
- вести здоровый образ жизни; 
- соблюдать правила пожарной безопасности; 
- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 
- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

 

Формы организации работы при изучении курса мир вокруг нас разнообразны: уроки в классе и в 
природе, экскурсии, полевые практикумы, домашние работы. Разнообразны также методы, приемы и 
средства обучения. Так, значительная роль отводится наблюдениям в природе, практическим 
работам, демонстрации опытов, наглядных пособий. 
В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности,  вариативности, 
выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности. 
В  рабочей программе в соответствии с требованиями Программы запланированы следующие виды 
работ и контроля: экскурсии, практические работы, тесты, проверочные работы.  
Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные; 
индивидуально-групповые; 
фронтальные; 
работа в парах. 

Коррекционная направленность предмета «Окружающий мир» 

- расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни общества и 
природном окружении; 
- повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной ориентировки; 



                                                                                                                                                                                                                  

- обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-практической и продуктивной 
деятельности; 
- систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению учебного материала 
по другим дисциплинам начальной ступени обучения; 
-уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 
- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 
- активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, 
практической группировки и классификации изучаемых предметов из ближайшего окружения 
ученика); 
- развитие устной монологической речи; 
- систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, экология, гигиена, 
экономика, труд); 
- воспитание любви к своему городу, к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 
обоснованного поведения в природной и социальной среде; 
- развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира.  
Обучающиеся специальных (коррекционных) классов VII вида нуждаются в специальной работе, 
направленной на расширение их кругозора, развитие познавательных интересов, активизацию 
мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной речи. Такая работа должна быть 
организована учителем в рамках всего учебного процесса. Особое внимание данной работе 
необходимо уделять в рамках предмета «Окружающий мир», а также на уроках специального  
коррекционного курса по окружающему миру и развитию речи. 
 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 
8) Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
9) Принцип единства диагностики и коррекции. 
10) Принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка 

11) Принцип нормативности развития личности 

12) Деятельностный принцип коррекции 

13) Принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-педагогической 
деятельности 

14) Принцип интегративного характера образовательного процесса. 
Приёмы коррекционной работы: 
- создание атмосферы доброжелательности; 
- дозировка материала; 
- использование наглядности; 
- чёткие инструкции по выполнению работы; 
- алгоритмизация действий; 
- постановка наводящих вопросов; 
- предупреждение ошибок; 
- исключение сложных заданий; 
- чередование видов деятельности. 
Методы коррекционной работы: 
- объяснительно-иллюстративный, 
- проблемный, 
- репродуктивный, 
- игровой. 
Педагогические условия: 

4) Диалогизация (обмен информации). 
5) Проблематизация (показ разных точек зрения, альтернативных высказываний, 

групповая дискуссия). 
6) Индивидуализация. 



                                                                                                                                                                                                                  

7) Персонификация (выражение чувств, эмоций, интереса к элементам содержания). 
Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  
Личностные 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
 

Метапредметные 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 
результатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



                                                                                                                                                                                                                  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 
Предметные 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
Планируемые результаты 

     В результате  изучения  курса «Окружающий мир»  обучающиеся 3 класса  получат возможность 
расширить, систематизировать и углубить   исходные представления  о природных и социальных   
объектах и явлениях как  компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе. 
     Они приобретут  опыт эмоционально  окрашенного, личностного отношения  к миру природы и 
культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных  наук в их единстве и 
взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 
ближайшем окружении. 
    Обучающиеся  получат  возможность осознать целостность научной картины мира, своё место в 
мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 
    Обучающиеся познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить  наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые   причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. 
     В результате  изучения курса они заложат фундамент своей экологической и культурологической 
грамотности, получат возможность научиться  соблюдать правила поведения в мире  природы и 
людей, правила  здорового образа жизни. Освоят элементарные нормы  адекватного природо- и  
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
Раздел  «Человек  и природа» 

Обучающиеся 3 класса научатся: 
-   различать (узнавать)  изученные  объекты  и  явления живой и неживой  природы; 
-  описывать на основе предложенного  плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их  основные существенные  признаки; 



                                                                                                                                                                                                                  

-  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков  или известных  
характерных  свойств и проводить  простейшую классификацию  изученных  объектов природы; 
- проводить несложные наблюдения  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 и извлечения познавательной  
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или  письменных 
высказываний; 
-   использовать различные справочные издания (определитель растений и животных на основе  
иллюстраций, атлас карт) для поиска новой информации; 
-  использовать готовые модели (глобус, карта, план)  для  объяснения  явлений или выявления 
свойств объектов; 
-  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между живой и неживой  природой, взаимосвязи  в живой 
природе;  использовать их для объяснения необходимости бережного  отношения  к природе; 
-  определять характер  взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния  этих 
отношений на природные объекты, на 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. 
Обучающийся  получит возможность  научиться: 
-  осознавать ценность природы и необходимость   нести ответственность за  её  сохранение, 
соблюдать правила экологического поведения  в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии)  и в природе; 
-   пользоваться  простыми навыками самоконтроля и саморегуляции   своего самочувствия для  
сохранения здоровья, осознанно  выполнять  режим дня, правила рационального питания  и  личной  
гигиены. 
-   выполнять правила безопасного поведения в природе,  оказывать  первую помощь при несложных 
несчастных  случаях. 
Раздел  «Человек и общество» 

Обучающийся  научится: 
- различать государственную  символику Российской Федерации;   описывать  
достопримечательности столицы и родного края;  находить на карте Российскую  Федерацию, 
Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 
- различать прошлое, настоящее, будущее;  соотносить основные (изученные)  исторические события  
с датами,  конкретную дату с веком;  находить место  изученных событий на «ленте времени»; 
-   используя  дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 
-   оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах  (семья, общество 
сверстников  и т.д.);  
-    использовать различные  справочные издания  (словари, энциклопедии)  и  детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска   и извлечения познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных  устных или письменных высказываний; 
-  соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость  
здорового образа жизни. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-  осознавать 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; 
-  наблюдать и описывать проявления богатства  внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах школы,  профессионального сообщества, страны; 



                                                                                                                                                                                                                  

-   проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные  договорённости и правила, 
в том числе правила общения  со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 
Планируемый уровень подготовки учащихся начальной школы: 

 наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных 
результатов с целью наблюдения (опыта); 

 выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов; 
 проведение простейших измерений разными способами с использованием соответствующих 

приборов и инструментов; 
 работа с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; 
 работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 
Обучающиеся должны знать: 

 человек — часть природы и общества; 
 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 
 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);  
 группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);  
 группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

  съедобные и несъедобные грибы; 
 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 
 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное 

и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила 
личного поведения в природе); 

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 
 правила гигиены; основы здорового образа жизни; 
 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила  

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 
 потребности людей; товары и услуги; 
 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 
 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией 

(с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 
Обучающиеся должны уметь: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 
распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 
грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 
работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой 
и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 
выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 
небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 
 приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы 

и их столиц. 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(1 ч в неделю – 31 час) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Коли
честв
о 
часов 

Дата 

факт. 
Дата 

план. 

Раздел «Как устроен мир» (3 ч)  

1  Человек. Практическое  задание. Проект 
«Богатства, отданные людям». Общество. 

1   

2 Что такое экология. Экскурсия. Природа в 
опасности! Охрана природы. Обобщение 
знаний по теме «Как устроен мир». 
Проверочная работа. 

1   

3  Тела, вещества, частицы. Разнообразие 
веществ. «Обнаружение крахмала в 
продуктах питания».  Практическая работа 
№1. Практическая работа  «Тела, вещества, 
частицы». 

1   

Раздел «Эта удивительная природа» (8 ч)  

4  Воздух и его охрана.  «Свойства воздуха». 
Практическая работа №2. 

1   

5 Вода. «Свойства воды». Практическая работа 
№3. Превращения и круговорот воды. 
Практическая работа №4. Берегите воду! 

1   

6 Что такое почва. Практическая работа №5. 
Разнообразие растений. Практическая работа 
№6.  

1   

7 Солнце, растения и мы с вами. Размножение 
и развитие растений. Охрана растений. 
Практическая работа №7. Проверочная 
работа. 

1   

8 Разнообразие животных. Практическая 
работа №8. Кто что ест? 

1   

9 Наши проекты: «Разнообразие природы 
родного края». Размножение и развитие 
животных. 

1   

10 Охрана животных. В царстве грибов. 
Великий круговорот жизни. 

1   

11 Организм человека. Практическая работа № 
9. Органы чувств. 

1   

Раздел «Мы и наше здоровье» (5 ч)  

12 Надёжная защита организма. Практическая 
работа. 

1   

13 Наше питание. Практическая работа: проект 
«Школа кулинаров». 

1   

14 Опора тела и движение. Практическая работа 
№11. 

1   



                                                                                                                                                                                                                  

15 Дыхание и кровообращение. Практическая 
работа №14. Умей предупреждать болезни. 
Здоровый образ жизни. 

1   

16 Умей предупреждать болезни. Здоровый 
образ жизни. Обобщение знаний по теме 
«Мы и наше здоровье». Проверочная работа. 

1   

Раздел «Наша безопасность» (4 ч)  

17 Огонь, вода и газ. 1   

18 Чтобы путь был счастливым. Дорожные 
знаки. 

1   

19 Проект «Кто нас защищает». Опасные места. 
Тест. Природа и наша безопасность. 

1   

20 Экологическая безопасность. Проверочная 
работа по теме: «Наша безопасность». 

1   

Раздел «Чему учит экономика» (5 ч)  

21 Для чего нужна экономика. Природные 
богатства и труд людей – основа экономики. 
Полезные ископаемые. Практическая 
работа№15. 

1   

22 Растениеводство. Практическая работа №16. 1   

23 Животноводство. 1   

24 Какая бывает промышленность. Проект 
«Экономика родного края». 

1   

25 Что такое деньги. Практическая работа №17. 
Государственный бюджет. Семейный 
бюджет. Экономика и экология. 

1   

Раздел «Путешествия по городам и странам» (6 ч)  

26 Золотое кольцо России. 1   

27 Проект «Музей путешествий». Наши 
ближайшие соседи. 

1   

28 На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 1   

29 В центре Европы. На юге Европы. 1   

30 По Франции и Великобритании. По 
знаменитым местам мира. 

1   

31 Проверочная работа по теме: «Путешествие 
по городам и странам». Презентация 
проектов «Кто нас защищает», «Экономика 
родного края», «Музей путешествий». 

1   

 

 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

 

Практические работы Кол-

во 
часов 

Проверочные 
работы 

Кол-

во 
часов 

Экскурсии Кол-

во 
часов 

Раздел «Как устроен мир» (3 ч) 
  По теме «Как 

устроен мир». 
1 Что нас окружает? 1 

Раздел «Эта удивительная природа» (8 ч) 



                                                                                                                                                                                                                  

Разнообразие веществ № 1. 1 По теме «Охрана 
растений». 

1 Разнообразие растений: 
экскурсия в 
краеведческий музей. 
Разнообразие 
животных: экскурсия в 
краеведческий музей. 

 

 

1 

Воздух и его охрана № 2. 1 По теме «Эта 
удивительная 
природа». 

1   

Вода № 3. 1     

Превращение и круговорот 
воды № 4. 

1     

Что такое почва № 5. 1     

Разнообразие растений № 6. 1     

Размножение и развитие 
растений № 7. 

1     

Разнообразие животных № 8. 1     

Раздел «Мы и наше здоровье» (5 ч) 
Организм человека № 9 1 По теме «Мы и 

наше здоровье». 
1   

Надёжная защита организма 
№ 10. 

1     

Опора тела и движение 11. 1     

Наше питание № 12. 1     

Наши проекты: «Школа 
кулинаров» №13. 

1     

Дыхание и кровообращение 
№ 14. 

1     

Раздел «Наша безопасность» (4 ч) 
  По теме «Наша 

безопасность».  
1 Дорожные знаки в 

окрестностях школы. 
1 

 

Раздел «Чему учит экономика» (5 ч) 
Полезные ископаемые №15. 1 По теме «Чему 

учит экономика».  
1   

Растениеводство №16. 1     

Что такое деньги №17. 1     

Раздел «Путешествие по городам и странам» (6 ч) 
  По теме 

«Путешествие по 
городам и 
странам».  

1   

      

Итого: 17  7  3 

 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

1. Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс/ О. Б. Логинова, С. Г. 
Яковлева; под ред. О. Б. Логиновой – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. 

2. А.А. Плешаков, Н.Н. Гара, З. Д. Назарова. Тесты. Просвещение, 2014  
 

 



                                                                                                                                                                                                                  

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология»  для обучающихся 3 класса  разработана  на 
основе нормативных документов: 

1. Программы Министерства образования РФ: начальное общее образование; авторская 
программа  Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология», утвержденной МО РФ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

Данная программа составлена  на  основе авторской программы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 
«Технология», в соответствие с требованиями Федерального государственного стандарта начального 
образования,  реализуясь  в 3  классе коррекционно-развивающей направленности для детей с 
задержкой психического развития в специально-организованных  педагогических условиях. 

        УМК «Школа России» входит в федеральный перечень программ, допущенных Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях. 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 
сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 
отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 
речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 
может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 
структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 
окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), 
чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 
темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 
6. У детей с ЗПР вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 
мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 
необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, 
синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

7. Обучающиеся  классов коррекционно-развивающей направленности  характеризуются 
ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, 
повышенной утомляемостью. 

8. Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития  на основе принципа 
коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть 
учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 
обеспечивающие восприятие учебного материала. 
 

Общая характеристика предмета 

 

Цели изучения курса «Технология» в начальной школе: 
 развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка); 
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 
умений и проектной деятельности; 



                                                                                                                                                                                                                  

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о про-

фессиональной деятельности человека. 
Основные задачи обучения: 
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 
 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 
 овладение навыками передачи, поиска, проверки, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера. 
Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным. В содержательном 

плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 
с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 
декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с математикой — моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 
учетом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универ-

сального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с 
учетом экологических проблем; 

с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов рече-

вой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности; повествование о ходе действий и построении плана 
деятельности; 

с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии, извлечение предметной информации из различных текстов. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел I. Информационная мастерская (1 ч) 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой помощник. 
Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 
Раздел II. Мастерская скульптора (3 ч) 
Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги. 
Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 
Раздел III. Мастерская рукодельниц (4 ч) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок малышам. 

История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 
Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево». 



                                                                                                                                                                                                                  

Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц». 
Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (7ч) 
Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных разверток. Модели и 
конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квилинг. Изонить. Художест-

венные техники из креповой бумаги. 
Проект «Парад военной техники». 
Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора». 
Раздел V. Мастерская кукольника (1 ч) 
Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 
Формы организации и контроля образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: игровые, развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве, проблемного обучения, обучения развитию критического мышления, 
здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, личностно ориентированного обучения, 
проблемно-диалогического обучения, элементы технологии групповой проектной деятельности и т. 
д. 

 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль — устный, 
фронтальный опрос, выставка готовых изделий (индивидуальных и коллективных); тематический 
контроль «Проверим себя» по окончании изучения каждого раздела; проектные работы. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 
 качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 
 степень самостоятельности; 
 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 
Коррекционная направленность курса «Технология» 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 
кисти и пальцев рук. Развитие отдельных сторон психической деятельности: развитие 
зрительного восприятия и узнавания. Коррекция мышления, памяти, внимания, речи.  
Развитие основных мыслительных операций: навыка соотносительного анализа, навыков 
группировки и классификации, умения работать по словесной и письменной инструкции, 
алгоритму, умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления, развитие 
словесно-логического мышления. Развитие речи, овладение техникой речи. Расширение 
представлений об окружающем мире и обогащение словаря.Коррекция индивидуальных 
пробелов в знаниях.Развитие познавательной активности, развитие общеинтеллектуальных 
умений: приёмов анализа, сравнения, обобщения навыков группировки и классификации, 
нормализация учебной деятельности,формирование умения ориентироваться в задании, 
воспитание самоконтроля и самооценки.  
Развитие цветовосприятия, пространственного восприятия. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 
15) Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
16) Принцип единства диагностики и коррекции. 
17) Принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка 

18) Принцип нормативности развития личности 

19) Деятельностный принцип коррекции 

20) Принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-педагогической 
деятельности 

21) Принцип интегративного характера образовательного процесса. 
 



                                                                                                                                                                                                                  

Приёмы коррекционной работы: 
- создание атмосферы доброжелательности; 
- дозировка материала; 
- использование наглядности; 
- чёткие инструкции по выполнению работы; 
- алгоритмизация действий; 
- постановка наводящих вопросов; 
- предупреждение ошибок; 
- исключение сложных заданий; 
- чередование видов деятельности. 
 

Методы коррекционной работы: 
- объяснительно-иллюстративный, 
- проблемный, 
- репродуктивный, 
- игровой. 
 

Педагогические условия: 
8) Диалогизация (обмен информации); 
9) Проблематизация (показ разных точек зрения, альтернативных высказываний, 

групповая дискуссия); 
10) Индивидуализация; 

11) Персонификация (выражение чувств, эмоций, интереса к элементам содержания). 
 

Технология обучения: 
 Системно-деятельностный подход; 
 Диалоговое общение; 
 Игровые; 
 ИКТ; 
 Деятельность по решению практически задач, проблемное обучение. 

Методы обучения: 
 Объяснительно – иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция, работа 

с учебником, объяснение; 
 Репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний по практике; 
 Проблемное изложение изучаемого материала 

 Частично-поисковый, или эвристический метод; 
 Исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 
учителя. 

Формы организации процесса обучения: 
 Индивидуальная; 

 Парная; 

 Групповая; 

 Фронтальная. 

Планируемые результаты освоения курса к концу 3 класса 

 

Личностные результаты — воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 
индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

 внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готов-

ность прийти на помощь, заботливость, чуткость, общительность; 
 уверенность в себе, самоуважение, адекватная самооценка; 



                                                                                                                                                                                                                  

 самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 
чужому труду и его результатам; 
 уважительное отношение к культуре разных народов; 
 учебная и социальная мотивация.  
 

Метапредметные результаты: 
1)регулятивные: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 
проблемы (задачи); 
 выполнять задание по составленному плану, сверять свои действия с ним; 
 осуществлять текущий контроль в точности выполнения технологических операций (с помощью 
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов) и итоговый контроль 
общего качества выполненного изделия, задания; 
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке; 
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

2)познавательные: 
• ориентироваться в материалах учебника, искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, сопоставлять известное и не-

известное; 
• перерабатывать полученную информацию (сравнивать и классифицировать факты и яв-

ления, определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий); 
• делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 
 

3) коммуникативные 

 доносить свою позицию до других (оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных речевых ситуаций); 
 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы; 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения; 
 уметь вести познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать результаты 
работы; 
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы. 

 

Предметные результаты: 
1)общекультурные и общетрудовые компетенции, основы культуры труда, 

самообслуживание: 
• приобрести навыки самообслуживания; 
• получить первоначальные представления о мире профессий; 
• знать правила техники безопасности; 
• реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 

 

2)технология ручной обработки материалов, элементы графической грамоты: 
 овладеть технологическими приемами ручной обработки материалов; 



                                                                                                                                                                                                                  

 знать виды изучаемых материалов, их свойства; 
 

3)конструирование и моделирование: 
 овладеть способом получения объемных форм на основе развертки; 
 с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи, проблемы; 
 самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, циркулю; 

 

4)использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 
Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 творческого решения несложных конструкторских, дизайнерских задач; 
 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта 

и т. п.); 
 соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 
 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 
 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 
 поиска нужной информации в Интернете. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(0,5 ч в неделю – 16 часов) 

№  
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Коли-

чество 
часов 

Дата 
проведе

ния 

Дата 
факти 

чески 

Раздел I. Информационная мастерская (1 ч)   

1 
Знакомимся с компьютером. Компьютер — 

твой помощник. 
1   

Раздел II. Мастерская скульптора (3 ч)   

2 
Как работает скульптор? Скульптуры разных 
времен и народов 

1   

3 Статуэтки 1   

4 
Рельеф и его виды. Как придать поверхности 
форму и объем? 

1   

Раздел III. Мастерская рукодельниц (4 ч)   

5 

 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного 
стежка.  

0,5ч   

6 

 

 Пришивание пуговиц. Проект «Футляр» 0,5ч   

7 Проект «Футляр» 1   

8 
История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Проверим себя. 
1   

9 Проект «Подвеска»,  «Волшебное дерево» 1   

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 
(7ч) 

  

10 
Строительство и украшение дома. Объем и 

объемные формы. Развертка. 
1   

11 Объем и объемные формы. Развертка. 1   



                                                                                                                                                                                                                  

12 
Подарочные упаковки. Декорирование 

(украшение) готовых форм (подарок маме). 
1   

13 
Конструирование из сложных разверток. 

Модели и конструкции. 
1   

14 
Проект «Парад военной техники». Наша 

родная армия. 
1   

15 
Художник-декоратор. Филигрань и квилинг. 

Изонить.  
1   

16 
Художественные техники из креповой бумаги. 
Проверим себя 

1   

Раздел V. Мастерская кукольника (1 ч)   

17 
Что такое игрушка? Игрушка из носка. Кукла-

неваляшка. Театральные куклы. Марионетки. 
1   

  16 ч   

 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

1. Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс/ О. Б. Логинова, С. Г. 
Яковлева; под ред. О. Б. Логиновой – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(0,5 ч в неделю – 16 часов) 

№  
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Коли-

чество 
часов 

Дата 
проведе

ния 

Дата 
факти 

чески 

Раздел I. Информационная мастерская (1 ч)   

1 
Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой 

помощник. 
1  11.09 

Раздел II. Мастерская скульптора (3 ч)   

2 
Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и 
народов 

1  25.09 

3 Статуэтки 1  09.10 

4 
Рельеф и его виды. Как придать поверхности форму и 
объем? 

1  23.10 

Раздел III. Мастерская рукодельниц (4 ч)   

5 

(0,

5ч) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка.  
1 

 20.11 

6 

(0,

5ч) 

 Пришивание пуговиц. Проект «Футляр» 
1 

 27.11 

7 Проект «Футляр» 1  04.12 

8 
История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Проверим себя. 
1  18.12 

9 Проект «Подвеска»,  «Волшебное дерево» 3  15.01 



                                                                                                                                                                                                                  

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 
(7ч) 

  

10 
Строительство и украшение дома. Объем и объемные 

формы. Развертка. 
1  29.01 

11 Объем и объемные формы. Развертка. 1  12.02 

12 
Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) 

готовых форм (подарок маме). 
1  26.02 

13 
Конструирование из сложных разверток. Модели и 

конструкции. 1 
 1

12.03 

14 
Проект «Парад военной техники». Наша родная 

армия. 
1  09.04 

15 
Художник-декоратор. Филигрань и квилинг. 

Изонить.  
1  23.04 

16 
Художественные техники из креповой бумаги. 
Проверим себя 

1  07.05 

Раздел V. Мастерская кукольника (1 ч)   

17 
Что такое игрушка? Игрушка из носка. Кукла-

неваляшка. Театральные куклы. Марионетки. 
1  21.05 

  16 ч   

Перечень контрольно-измерительных материалов1. Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые 
комплексные работы. 3 класс/ О. Б. Логинова, С. Г. Яковлева; под ред. О. Б. Логиновой – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. – 80 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

 

1. Пояснительная   записка 

Адаптированная образовательная программа разработана     для обучающихся 3 класса    на основе 

нормативных документов: 

Авторская    программа  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 
Гуровой и др. 

1. Федеральное и школьное положения об организации индивидуального обучения больных 
детей на дому. 

2. Учебный план образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на 
дому. 

3. Медицинское заключение врача-психиатра (справка КЭК). 
4. Заявление родителей. 

Цель обучения по индивидуальной программе: создание адаптивных условий, обеспечивающих усвоение 
ФГОС НОО.  

Задачи:  

1. Корректировать отдельные стороны психической деятельности: темп, моторика, 
производительность, мыслительные процессы с учетом реальных возможностей.  

2. Применять наиболее эффективные методы и приемы, помогающие в формировании и 
развитии умений и навыков. 

Минимум содержания образования по предметам выполняется за счет: 

1. Уплотнения учебного материала. 

2. Исключения тем на повторение и обобщение. 
3. Изменения технологии урока. 

Педагогические условия и принципы КРО: 

1. Воспитывающий характер обучения. 
2. Принцип научности обучения. 
3. Принцип системности обучения. 
4. Принцип доступности. 
5. Принцип наглядности. 
6. Принцип сознательности и активности обучения. 
7. Принцип прочности обучения. 

Коррекционная направленность обучения осуществляется через специальные  методы и приемы, которые 
применяются на различных этапах урока. 

Перечень коррекционно – развивающих методов и приемов. 

Методы: 

- Словесные (рассказ, беседа, чтение, объяснение). 
- Наглядные (иллюстрации, схемы, таблицы, рисунки ). 
- Объяснительно иллюстративные. 
- Логические (сравнение, обобщение, классификация). 

Приемы: 



                                                                                                                                                                                                                  

- Создание атмосферы доброжелательности. 

- Дозировка материала. 

- Использование наглядности. 

- Четкие инструкции по выполнению работы. 

- Алгоритмизация действий. 

- Постановка наводящих вопросов. 

- Предупреждение ошибок. 

- Исключение сложных заданий. 

- Чередование видов деятельности. 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития 

Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно 
сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения 
внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть 
сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является 
причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость 
восприятия и ориентировка в пространстве. 

Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем 
вербальный. 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее 
развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

У детей с ЗПР вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую 
очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не 
владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными 
операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

    

Требования к  результатам освоения учебного предмета (изобразительное искусство) в 3 классе: 

     Личностные результаты. 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству, 
 Формирование представлений о добре и зле. 
 Обогащение нравственного опыта. 
 Развитие нравственных чувств. 
 Развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 
 Развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение подходить к любой своей деятельности 

творчески. 
 Развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к искусству и окружающему миру. 
  Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной  творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 
 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 



                                                                                                                                                                                                                  

 Умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций 
творческих задач данной темы, с точки зрения  содержания и средств его выражения. 
Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

 Понимание учебной задачи. 
 Определение последовательности действий. 
 Работа в заданном темпе. 
 Проверка работы по образцу. 
 Оценивание своего отношения к работе. 
 Выполнение советов учителя по организационной деятельности. 
 Владение отдельными приемами контроля. 
 Умение оценить работу товарища. 
 Умение планировать учебные занятия. 
 Умение работать самостоятельно. 
 Умение организовать работу по алгоритму. 
 Владение пооперационным контролем. 
 Оценивание учебных действий своих и товарища. 
 Умение работать по плану и алгоритму. 
 Планирование основных этапов работы. 
 Контролирование этапов и результатов. 

Познавательные. 

 Самостоятельная подготовка сообщений с использованием различных источников информации. 
 Овладение приемами работы различными графическими материалами. 
 Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической формы предмета. 
 Наблюдение природы и природных явлений. 
 Создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в 

пространстве. 
 Использование элементарных правил перспективы для передачи пространства на плоскости в изображении природы, 

городского пейзажа и сюжетных сцен. 
 Использование контраста для усиления эмоционально- образного звучания работы. 

Коммуникативные. 

 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, письменном 
сообщении. 

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений. 
Предметные. 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 
(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и вырази 

тельных средствах;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; 



                                                                                                                                                                                                                  

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической 

грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 
 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 
 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям 
древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 
красоту внутреннего  мира человека. 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  ИЗО (3 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем программы  Кол-во 
часов 

Дата 

  

план факт 

 Искусство в твоем доме 3ч.   

1 Твои  игрушки (создание формы, роспись). 1   

2 Посуда у тебя дома. Мамин платок 1   

3 Обои и шторы у тебя дома. Твои книжки. Иллюстрация. 1   

 Искусство в твоем городе 4 ч   

4 Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары 1   

5 Ажурные ограды. 1   

6 Удивительный транспорт 1   



                                                                                                                                                                                                                  

7 Фонари на улицах и в парках. Новогодний фонарик 1   

 Художник и зрелище 5ч.   

8 Художник в театре и цирке. Образ театрального героя. 1   

9 Театральные маски.  Театр кукол. 1   

10 Театр кукол. 1   

11 Театральный занавес. 1   

12 Афиша и плакат.  1   

 

 Художник и музей 4ч.   

13 Музеи в жизни города. 1   

14 Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 1   

15 Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 1   

16 Картина-портрет.  1   

  Итого: 16 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

               Рабочая программа предмета «Физическая культура » для 3 класса разработана на основе 

нормативных документов: 
1. Программы Министерства образования РФ: НОО; авторской программой « Физическая 

культура », авторов В.И. Лях, А.А. Зданевич,  утверждённые МО РФ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 
 

Данная программа составлена  на  основе авторской программы  В.И. Лях, А.А. Зданевич« 
Физическая культура »в соответствие с требованиями Федерального  государственного стандарта 
начального образования,  реализуясь  в 3  классе  коррекционно-развивающей направленности для 
детей с задержкой психического развития в специально-организованных  педагогических условиях.  

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития. 

9. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно 
сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

10. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 
Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

11. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть 
сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия 
является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает 
скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

12. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем 
вербальный. 

13. Учащиеся  классов коррекционно-развивающей направленности  характеризуются ослабленным 
здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

14. Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития  на основе принципа 
коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный 
материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие 
восприятие учебного материала. 

 

Цели  и  задачи  изучения  учебного  предмета. 
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 
и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха.  
 

    Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 
задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 
кондиционных) способностей; 



                                                                                                                                                                                                                  

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 
видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 
области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 
данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 
педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 
межпредметных связей. 

Место курса в учебном плане. 
На изучение «Физической культуры» отводится  в  3 классе  – 102 часа; 

Результаты освоения учебного предмета 

По окончании 3 класса обучающимися должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 



                                                                                                                                                                                                                  

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 
показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
Обучающиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 
физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение 
в жизни человека; 

– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 
тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 
способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 
соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 
культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 
нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 
Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающиеся должны  научиться: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  
 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 
организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 
влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой; 



                                                                                                                                                                                                                  

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 
особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 
развития и физической подготовленности. 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающиеся научатся: 
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. 
Обучающиеся  получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 
и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 
Раздел «Физическое совершенствование» 

         Обучающиеся  научатся: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Обучающиеся  получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах. 



                                                                                                                                                                                                                  

 

3 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 
согнувшись, кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 

125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

Критерии и нормы оценки. 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 
неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 
В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 
прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 
высоту. 



                                                                                                                                                                                                                  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 
в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 
бег; высокий старт с последующим ускорением. 



                                                                                                                                                                                                                  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
Педагогические условия реализации 

Спланированная работа направлена на коррекцию недостатков мыслительной и двигательной 
деятельности детей с ОВЗ, на повышение их двигательной активности через специальные 
(коррекционные) приемы организации обучения в сочетании с общедидактическими (словесные, 
наглядны и практические методы обучения) на основании принципов общности специальной и 
общей дидактики. 

 

Педагогические технологии 

Теория поэтапного формирования умственных действий (Гальперин, Талызина), блочное 
обучение(элементы), здоровьесберегающие технологии, личностно- ориентированные, технологии 
КРО. 

Коррекционные методы и приемы 

- создание атмосферы доброжелательности; 
- дозировка материала; 
- использование наглядности; 
- чёткие инструкции по выполнению работы; 
- алгоритмизация действий; 
- постановка наводящих вопросов; 
- предупреждение ошибок; 
- исключение сложных заданий; 
- чередование видов деятельности; 
- объяснительно-иллюстративный; 
- проблемный; 
- репродуктивный; 
- игровой; 
-выполнение задания по образцу, по подражанию; 
-многократность повторения, напоминания, каждый урок продолжение предыдущего. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Литература: 
1. А.М.Кондаков, Н.Д.Никандров, М.В.Рыжаков. Примерные программы начального общего 

образования - М.:Просвещение,2013. 
2. В.И.Лях, А.А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов - 

М.:Просвещение,2011. 



                                                                                                                                                                                                                  

3. П.А.Киселев, З.Б.Киселева - Волгоград: учитель, 2011. 
Оборудование: 
1. Спортивное оборудование согласно типовому перечню.  

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Тематическое планирование 3 класса 

(0,5 ч. в неделю – 16 ч) 
№  Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

                                                  Легкая атлетика (1 ч.) 
1 Прыжок в длину. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Метание малого мяча с 4-5 метров. 
1   

                                                   Гимнастика (3ч.) 

2 Перекаты и группировка. Стойка на лопатках. Мост 
из положения, лежа на спине. Комбинация из 
разученных элементов. Развитие координации. 

1   

3                                                                                                               Упражнения в упоре лежа на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых способностей. 

1   

4 Передвижения различными способами. Развитие 
координации движений. 

1   

                                                     Подвижные игры (2 ч.) 
5 Инструктаж по Т.Б. ОРУ с обручами. Игры  

«Удочка», «Белый медведь». 
1   

6 Развитие скоростно-силовых способностей. 1   

                                         Лыжная подготовка (5 ч)    

7 Лыжная подготовка. Инструктаж по ТБ. Основы 
техники катания на лыжах.  

1   

8 Основы техники катания на лыжах, ступающий и 
скользящий шаг.   

1   

9 Основы техники катания на лыжах, ступающий и 
скользящий шаг.  Повороты на месте. 

1   

10 Техника попеременно двухшажного хода с палками. 
Техника подъема «лесенкой». 

1   

11 Дистанция 1000 метров медленным шагом.    

 Организация здорового образа жизни (5 ч)    

12 Режим дня и личная гигиена. Самоконтроль 
физического состояния. 

1   

13 Оздоровительные формы занятий. Комплекс 
утренней гимнастики, физкультминутки. Комплекс 
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

1   

14 Основные способы закаливания. Профилактика 
травматизма. Комплекс упражнений для развития 
мышц туловища. Профилактика и коррекция 
нарушений осанки. 

1   

15 Мониторинг физической подготовленности. Основы 
игровой деятельности и упражнений на свежем 
воздухе. Метание малого мяча. 

1   

16 Упражнения на свежем воздухе. Правила поведения 
при купании в водоемах во время  летних каникул. 
Подведение итогов. 

1   



                                                                                                                                                                                                                  

 

1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база, лежащая в основе разработки программы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об         
образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ " О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04. 2002 г. № 
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г.  № 1598 «Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».  

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования на основе ФГОС для детей с задержкой психического развития.  

6. ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г № 1598; 
и авторской программой по музыке  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д. Критской, Г.П. 
Сергеевой,Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2015г. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (документ не вступил в силу) 

9. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 
детей с задержкой психического развития ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат». 

10. Устав ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат». 

11. Учебный план начального общего образования ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» в 
соответствии с ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ. 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы. 
 Нарушение внимания, повышенная отвлекаемость. 
 Нарушение восприятия в построении целостного образа, низкая скорость восприятия и 

ориентировки в пространстве. 
 Особенности памяти: дети лучше запоминают наглядный материал, чем вербальный. 
 Проблемы речи, связанные с темпом ее развития. 



                                                                                                                                                                                                                  

 Отставание в развитии всех форм мышления, дети не владеют необходимыми 
интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение). 

 Обучающиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за проявления хронических 
заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 Программа строит обучение с задержкой психического развития на основе коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. 
Учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включая задания, 
обеспечивающие восприятие учебного материала. 
 

      1.2.   Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной 
культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир 
музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 
восприятию и способствует решению следующих задач: 
 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 
музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 
 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. 
      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 
с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета (курса) 

 



                                                                                                                                                                                                                  

       Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  
постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  
музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 
музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной 
сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление 
духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и 
понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 
индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 
художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 
музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 
музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 
нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 
народному музыкальному творчеству. 
          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования в 
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 
интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, 
занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 
достижения личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 
каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 
деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 
музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; инсценирование 
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 
проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 
ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 
составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы 
проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  
         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает 
знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами 
коренных народов Урала и составляет 10% учебного времени. 

3. Место предмета  «Музыка» в учебном плане 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 
отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2 - 4 классе -34 часа.  

4. Требования к результатам освоения программы 

      В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. Говоря о 
каком-либо предмете, явлении, понятии  ученик не запоминает какие- либо определения, а 
осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют данную 
предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это как следствие 
перед ним разворачивается процесс возникновения того или иного  знания, он «переоткрывает» 
открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму существования данного 
знания. Осуществив работу на разном предметном материале, он делает предметом своего 
осознанного отношения уже не определение понятия, но сам способ своей работы с этим понятием 
на разном предметном материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать 
собственный процесс работы: что именно он мысленно  проделал, как он мысленно «двигался», когда 
восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на 



                                                                                                                                                                                                                  

разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он работал с 
одной и той же организованностью мышления. 

 

Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования 

должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества,  
сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 
музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 
окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
 

Метапредметные результаты: 
       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, 
нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, 
проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 
         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 
музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 
         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 
своих музыкально – творческих возможностей; 
         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации; 



                                                                                                                                                                                                                  

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 
аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 
         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Предметные результаты: 
 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном 
развитии; 
         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 
музыкально - творческой деятельности; 
         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 
музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – образный 
смысл произведений разных жанров и стилей; 
         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

Требования к результатам освоения программы по музыке 3 класс 

Обучающийся  научится: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 



                                                                                                                                                                                                                  

5. Содержание учебного предмета (курса) 

«Музыка» 

3 класс: 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  музыкального 
обучения обучающихся и имеет те же разделы, что  для II класса:  
1. “Россия – Родина моя”- 1 ч.  
2. “День, полный событий”- 1 ч. 
3. “О России петь – что стремиться в храм”-2 ч. 
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -2 ч. 
5. “В музыкальном театре”- 3 ч. 
6. “В концертном зале”- 3 ч. 
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”- 4 ч. 
Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к пройденному» 
(перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне тематического 
повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков музыки для I  и 
II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 
романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в 
различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ 
праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 
музыке русских композиторов. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и 
балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, 
исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 
возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 
образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 
музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 
Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 
Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые 
музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала 



                                                                                                                                                                                                                  

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. 
Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка 
пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 
«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: «Славны 
были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин». 
«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 
«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 
 «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. 
Толстого. 
«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», русская 
былина (Печорская старина). 
Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из 
оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Веснянки. Русские, украинские народные песни. 
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. 
Римский-Корсаков. «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый Концерт 
№ 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 
 «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини. 
«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония N 3 («Героическая»), 
фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К 
Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 
«Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 
С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель». Г. Свиридов. 
«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 
«Запевка». Г. Свиридов, «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка 
живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», 
норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. 
Струкова. 
«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  
 

Формы организации контроля образовательного процесса. 

Период обучения Диагностические 
работы 

Тестовые задания Проверочные 
работы 

1 четверть 1 (входная) 1 1 

2 четверть    



                                                                                                                                                                                                                  

3 четверть  1  

4 четверть 1 (итоговая) 1 1 

3 класс 

Тест № 1 –  Построение 

6.Коррекционная направленность предмета 

Принципы коррекционно - развивающего обучения: 
1) Принцип нормативности образования (не допускать снижения образовательной планки, 

обусловленной стандартом образования); 
2) Принцип личностно-ориентированного подхода (утверждение уникальности, неповторимости, 

самоценности каждого ребенка); 
3) Принцип приоритетного внимания и отношения ребенка в ситуации учения; 
4) Принцип победности учения в условиях преодоления посильных трудностей 

(индивидуализация, дифференциация педагогических методов, приемов, средств); 
5) Принцип педагогического оптимизма; 

6) Принцип интегративного характера образовательного процесса. 
Для обеспечения результативности образовательного процесса необходимо соблюдать следующие 
правила и приемы коррекционной работы:  

1) На каждом уроке учащиеся должны как можно больше читать вслух. Для этого подходит 
любой текст, задания к лабораторной работе, отрывок из параграфа, вопросы для повторения. 

2) Учебный материал должен подаваться небольшими частями, только убедившись, что 
учащиеся усвоили данную часть учебного материала учитель переходит к следующей его 
части. 

3) Как можно больше внимания следует уделить повторению изученного учебного материала. 
Урок должен начаться и закончиться повторением пройденного. 

4) При изучении учебного материала акцент делается на практически умения и навыки. 
Теоретический материал сводится до минимума. Успешность обучения обеспечивается 
максимальной наглядностью, проведением лабораторных работ, практических работ. 

5) При проведении любого нового вида работы проводить четкую ориентировочную основу 
действий, которая может быть представлена памяткой, алгоритмом, схемой, таблицей, 
планом. 

6) На уроках использовать материал, отвечающий возрастным интересам учащихся.   
Методы коррекционной работы: 
- объяснительно – иллюстративный, 
- проблемный, 
- репродуктивный, 
- игровой.   
Педагогические условия 

1) Диалогизация (обмен информации). 
2) Индивидуализация. 
3) Персонификация (выражение чувств, эмоций, интереса к элементам содержания) 

Педагогические технологии, элементы технологий: 
- технология развивающих игр Б.П. Никитина;  
- технология адаптирующие педагогики Е.А. Ямбург, Б. Бройде; 
- технология музыкального развития Н.Ветлугина; 
- здоровье-сберегающие технологии. 

 

7.  Календарно-тематическое планирование 

 



                                                                                                                                                                                                                  

3 класс 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

Дата проведения 

план факт 

1 О России петь. Природа и музыка 1   

2 Природа и музыка. Музыка вокруг нас. 1   

3 Музыкальные инструменты. Фольклор.  1   

4 Обобщение тем четверти. 1   

5 Портрет в музыке. Звучащие картины. 1   

6 Интонация. Игры и игрушки. 1   

7 Рождество. Песни. Новогодние песни. 1   

8 Православные праздники. Музыка 
православных праздников. 

1   

9 Былина. 1   

10 Героическая тема в музыке. 1   

11 Масленица. Опера Н.А. Римского-

Корсакова «Снегурочка». 
1   

12 Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. 

1   

13 Времена года в музыке. П.И. Чайковский, 
Г. Свиридов.  

1   

14 Образ природы в музыке. 1    

15 Музыка и кино. Музыка и балет. 1   

16 Музыка народов мира. 1   

 

8. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Дидактическое обеспечение 

 

 Методическое обеспечение 

3 класс 



                                                                                                                                                                                                                  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 2  - 3кл. учеб. Для общеобразоват. учреждений.  М.: 
Просвещение, 2010. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 - 3 класс. М.: 
Просвещение, 2010. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка»: 2 - 3 класс. М.: Просвещение, 2007. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
М.: Просвещение, 2010. 
 

Музыка: программа.2 -3 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 
2004. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 
2004. 

Музыкальные игры и конкурсы, Агеев Р.Т 

Пособия: «Ритмический рисунок»,  
«Симфонический оркестр» 

                                                      Литература (для учителя) 

1. Андреева М. Дождик песенку поет. – М.: Музыка, 1981. 
2. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. – М.: Музыка, 1979. 
3. Бекина С., Ломова Т., Соковинина Е. Музыка и движение. – М.: Просвещение, 1984. 
4. Бекина С., Ломова Т. Хоровод веселый наш. – М.: Музыка, 1980. 
5. Бекина С., Соболева Э., Комальков Ю. Играем и танцуем. – М.: Советский композитор, 1984. 
6. Бычаренко  Т. С песенкой по лесенке: Методическое пособие для подготовительных классов 

ДМШ. – М.: Советский композитор, 1984. 
7. Волкова Л. Музыкальная шкатулка. Вып. I-III. – М.: Музыка, 1980. 
8. Дубянская Е. Нашим детям. – Л.: Музыка, 1971. 
9. Дубянская Е. Подарок нашим малышам. – Л.: Музыка, 1975. 
10. Метлов Н., Михайлова Л. Мы играем и поем: Музыкальные игры для детей дошкольного и 

младшего дошкольного возраста. – М.: Советский композитор, 1979. 
11. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. – М.: Советский композитор, 1989. 
12. Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. – М.: Советский композитор, 1991. 

       Литература (для обучающихся) 

1. Е.Д.Критская учебник «Музыка 1-3 класс», 2010 г. 
2. Н.Ветлугина «Музыка вокруг нас», 2011 г. 
3. П. Орогова « Музыкальные игры», 2009 г. 
4. Н.Зотов « Песенки в картинках». 2013 г. 
5. Н.В. Брай «Звуки музыки». 

6. В.Н. Ветлугина «Мир звуков». 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об         
образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04. 2002 г. № 
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г.  № 1598 «Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».  

      4.  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования на основе ФГОС для детей с задержкой психического развития.  

      5. Рабочая программа психолого-педагогического сопровожден обучающихся с задержкой 
психического развития на ступени начального общего образования В.В.Мининой. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015). 

9. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 
детей с задержкой психического развития ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат». 

10. Устав ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат». 

11. Учебный план начального общего образования ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» в 
соответствии с ФГОС НОО для детей с ЗПР. 

 

Цель программы: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития, 
соответствующей индивидуальным особенностям обучающихся с ЗПР и обеспечивающей 
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
обучающихся в условиях образовательного процесса. 

 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками 
в их физическом и (или) психическом развитии; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 
образовательный процесс; 



                                                                                                                                                                                                                  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 
регуляторную деятельность на основе психологических средств воздействия в процессе 
коррекционной работы; 

- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 
взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об окружающем 
мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по вопросам, связанным с их развитием, обучением и воспитанием. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, которые согласно результатам ПМПК, имеют недостатки в 
психологическом развитии, препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 
учебных программ, обусловленные недостаточным развитием  познавательных способностей, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая 
сфера), замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся: 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 
специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

•  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 
организации. 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную основную образовательную программу, 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы общего образования с учетом необходимости 
коррекции психофизического развития; 



                                                                                                                                                                                                                  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 
функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 
общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение,  направленное на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 
поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР; 

•  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 
совершенствовании освоенных умений;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия 
(с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 
поведения;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, 
активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 
общекультурных ценностей). 

 

Общая характеристика программы 

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, направленных на 
преодоление и/или ослабление недостатков в психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы реализации программы: 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение педагогов кпомощи  в 
развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и педагогической 
коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 
приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывностиобеспечивает проведение коррекционной психологической работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 
обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 
развития.  



                                                                                                                                                                                                                  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего 
изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 
развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной 
работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 

Программа психолого-педагогической работы на ступени начального общего образования 
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 
содержание. 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 
личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению 
ими содержания образования.  

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума образовательного 
учреждения педагог-психолог определяет направления и средства коррекционно-развивающей 
работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее важной задачей 
является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ психологической помощи 
или использование уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-психологическими 
особенностями ребенка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с ЗПР, 
находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций; 

Рассмотрим подробнее каждое из этих направлений. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Для значительной части детей с ЗПР типичен дефицит социальных способностей, проявляющейся в 
трудностях взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В ряде случаев указанный дефицит 
сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В связи с этим развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков предполагают: 

- профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и негативистических проявлений, 
других отклонений в поведении;  

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера;  

- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным 
условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.);  

- развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной активности, 
создание условий, обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и деловых 
контактов со сверстниками и взрослыми). 



                                                                                                                                                                                                                  

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает помощь в усвоении 
ребенком представлений о невербальных средствах выражения эмоций; в формировании понимания 
смысла и значения различных форм поведения людей в эмоционально значимых ситуациях; в 
проверке и оценке ребенком собственного текущего поведения на основании полученных знаний и 
навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые занятия с детьми 

театрализованной деятельностью с применением методик игротерапии и сказкотерапии. В процессе 
такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать последствия собственного 
эмоционального поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы добра, радости, 
сотрудничества для улучшения и собственного самочувствия, и отношений со сверстниками в классе. 

Работа психолога с детьми с ЗПР по формированию уверенности в себе и снижению тревожности 
ведется в таких направлениях, как формирование у них оптимистического склада мышления и 
мироощущения, положительной установки на предстоящую деятельность, умения освобождаться от 
страхов, переключаться с неприятных впечатлений, а также укрепление уважения к себе, веры в свои 
способности и возможности. 

Ребенок с ЗПР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс его общения со 
сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на дальнейшем развитии 
его эмоционально-личностной сферы. В связи с этим в работе психолога выделяются следующие 
наиболее важные задачи:  

- воспитание у детей интереса к окружающим людям;  

- выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения;  

- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию конфликтов. 

Ребенку с нарушениями в развитии важно показать,  что наряду с внешним миром, который он может 
увидеть, почувствовать, потрогать, есть и другой, скрытый, трудно доступный, внутренний мир 
человека- мир желаний, настроений, переживаний, чувств. У каждого человека свой внутренний мир, 
и чем лучше человек понимает себя и других, тем больше надежд на то, что он будет жить в мире с 
самим собой и будет понят и принят другими людьми». 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное  

формирование высших психических функций. 

Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы психолога в школе. 
Оно предполагает 

- стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой познавательной 
мотивации;  

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, переключения, самоконтроля 
и т.д.);  

- развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запоминания, развитие 
смысловой памяти);  

- развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и временных 
представлений, сенсомоторной координации;  

- формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, формирование 
мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения существенных признаков и 



                                                                                                                                                                                                                  

закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и гибкости мыслительных 
процессов. 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

На пороге школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет особое значение. Развитие 
возможности управлять своим поведением – один из существенных моментов, определяющих 
психологическую готовность ребенка к обучению в школе. Характерная для детей с ЗПР 
дошкольного и младшего школьного возраста недостаточная сформированность осознанной 
саморегуляции деятельности является тормозящим фактором когнитивного и личностного развития 
ребенка, а также одной из основных причин, порождающих трудности в учебно-познавательной 
деятельности. 

Работа психолога по формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности у 
детей с ЗПР ведется в нескольких направлениях, связанных с формированием определенного 
комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности;  

- планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности. 

Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности, определена конкретная область психолого-педагогического 
воздействия, а также разработаны направления и содержание групповых и индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий в рамках психологического сопровождения. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной части, цель которой 
расспросить о состоянии и достигнутых успехах, настроить школьника на предстоящую работу: 
создать положительное эмоциональное состояние и личную заинтересованность в выполнении 
каждого занятия, а также заключительная часть, основу которой составляет рефлексивная практика. 
С помощью рефлексии можно проанализировать итог занятия, с какими эмоциями ребенок уходит с 
него (положительными – удовлетворение от работы, нейтральными – работа не вызвала никаких 
эмоций, отрицательными – неудовлетворенность проделанной работой). В практике работы 
специалиста-психолога имеется ряд эффективных рефлексий: «Солнышко настроения», «Термометр 
чувств», «Эмоциональные модальности» и другие игровые упражнения.  

Следующая закономерность в построении программы заключается в том, что первично предлагаются 
занятия по развитию высших психических функций: формирование эталонных представлений, 
развитие сенсорно-перцептивной деятельности, восприятия и умственных способностей ребенка.  

Обязательным считается ведение занятия в игровой форме, возможно, в виде сюжетно-игрового 
занятия и занятия по сказочному сюжету. Это способствует созданию доброжелательной атмосферы 
в группе «специалист-ребенок», эмоциональной сплоченности всех участвующих в коррекционно-

воспитательном процессе, что способствует более эффективной результативности программы.  

 

Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в воспитании и 
обучении ребенка с ЗПР. Психолог разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и 
индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического 



                                                                                                                                                                                                                  

здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению профессиональной компетенции 
учителей, включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Основными задачами психологического консультирования педагогов являются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребенка,  

- определение способов компенсации трудностей,  

- выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при фронтальной и 
индивидуальной формах организации занятий.  

Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть разнообразными:  

- занятия и семинары с учителями по ключевым проблемам развития ребенка с ЗПР и его особым 
образовательным потребностям,  

- организация педагогических консилиумов,  

- подготовка к тематическим родительским собраниям,  

- индивидуальные консультации и т.д.  

Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к сотрудничеству. 
На начальном этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой работы является 
индивидуальное консультирование. Оно проводится в несколько этапов.  

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с родителями, 
отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. Следующий этап индивидуального 
консультирования проводится по итогам всестороннего обследования ребенка. Психолог в доступной 
форме рассказывает родителям об особенностях их ребенка, указывает на его положительные 
качества, объясняет, какие специальные занятия ему необходимы, к каким специалистам нужно 
обратиться дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что следует обратить внимание.  

Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности детей как неудачи и 
стыдиться проблем, что они должны стараться помочь своим детям, поддержать их. На этапе 
собственно коррекционно-развивающей работы родители привлекаются к выполнению конкретных 
рекомендаций и заданий психолога. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное обсуждение хода и 
результатов коррекционной работы. Анализируются факторы положительной динамики развития 
ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных проблем (в частности, 
связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с одноклассниками в учебной работе и во 
внеурочное время). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических консультациях, 
семинарах-практикумах и т.д. 

 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 
осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 
сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 



                                                                                                                                                                                                                  

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  
компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания адаптированной 
основной образовательной программы  педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 
преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 
обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

 адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач 
и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 
человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 
дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 
областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  



                                                                                                                                                                                                                  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, 
брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. овладение 
навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации; 

 - в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 
расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство 
достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 
организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 
себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 
двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других.  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 
семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 
в школе, соответствовать этому порядку.  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;  



                                                                                                                                                                                                                  

 - в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами.  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 
семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 
и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и другие.  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 
дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 
внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

Система оценки достижений обучающихся  

с задержкой психического развития 

Оценка результатов освоения программы психолого-педагогического сопровождения обучающимися 
с ЗПР  осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. При 
определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 
адаптированной образовательной программы, что сможет обеспечить объективность оценки.  



                                                                                                                                                                                                                  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с 
ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно- познавательную 
деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 
обучения обучающегося. Применяют экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 
окончание обучения на ступени школьного образования), выступает оценка достижений 
обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 
программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 
разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 
необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 
наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но 
и повседневной жизни.  



                                                                                                                                                                                                                  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 
итоговую оценку и оформляются в виде папки документов, хранящейся у школьного педагога-

психолога.  

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

Содержание программы варьируется и дифференцируется с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся с ЗПР. 
Тема Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

1. Развитие устойчивости внимания 1  

2. Развитие переключения внимания. Развитие навыков производительности. 1  

3. Развитие концентрации и объема внимания 0,5  

4. Выявление ведущего типа памяти. 0,5  

5. Упражнения по развитию зрительной памяти. 1  

6. Упражнения по развитию ассоциативной памяти. 1  

7. Упражнения по развитию логической памяти. 1  

8. Развитие слуховой и моторно-слуховой памяти. 1  

9. Игры на понимание разных эмоциональных состояний, отдельных черт 
характера. Сказкотерапия, драматизация, моделирование проблемных 
ситуаций.  

1  

10  1  

11 . 1  

12.  1  

13.  1  

14.  1  

15.  1  

16.  1  

17.  1  

18.  1  

19.  1  

 

Итого: 18 часов 
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