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Пояснительная записка 

             Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 класса 
(вариант 7.1) составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и 
разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
Ф3; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. №373; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 " Об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья "; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 "О 
введении ФГОС ОВЗ"; 

 Адаптированной общей образовательной программы начального общего 
образования для детей с ОВЗ ЗПР;  

 АООП НОО МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»; 
 Учебно-методического комплекта «Школа России» 1-4 классы; 
 Авторской программы по русскому языку В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. - М.: 

Просвещение, 2011.УМК «Школа России». 
          Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 
для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 
направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом 
психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 
вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 
уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 
индивидуальных программ обучения. 
 

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 задержкой психического 

развития 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 с задержкой психического развития 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. 

Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке 

включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 

          Предмет «Русский язык» 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. 
        Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности.  
          Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
          Целями изучения предмета «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 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; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 

Образовательный компонент с указанием ожидаемых результатов 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
              В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  
Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать 
свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 
высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 
данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 
умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 



               Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 
основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 
текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 
развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 
творческой работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки. 
                   Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников 
представлений о материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и 
значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию 
словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению 
умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 
адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 
личности.  
             Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 
школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 
сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных  универсальных действий. 
            Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  
            Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 
нужную информацию. 
        В данном классе обучаются дети седьмого вида, обучение которых ведется по 
традиционной программе. Но требования ЗУН другие, поэтому в календарно-
тематическом планировании была произведена соответствующая корректировка. 
         При реализации программы осуществляется коррекционная направленность 
обучения учащихся. Учитываются особенности познавательных процессов данных 
учащихся: 
1.Снижены показатели внимания: затруднения переключения, высокая 
помехонеустойчивость, снижены показатели сосредоточенности. 
2. Продуктивность запоминания низкая. Лучше развита зрительная и  кинестетическая 
память. Отсюда, на занятиях применяются частые повторения и закрепления материала, 
большое количество раздаточного материала, наглядности. 
3. Низкий познавательный интерес и мотивация. 



Работа на занятиях строиться по следующим правилам: 
1. новый материал строится и преподается предельно развернуто; 
2. практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, 
таблицам, раздаточным материалом; 
3. систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее 
изученного и полноценного усвоения нового; 
4. выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью 
предупреждения ошибок; 
5. чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания; 
6. составление домашнего задания в сторону малого объёма; 
7. для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся 
гимнастика позотоническая или для глаз; 
8. систематическая работа над развитием психических процессов; 
9. материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 
10. увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для 
самостоятельной работы. 
 

           В обучении детей с ЗПР 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 непосредственных 
представлений об окружающем мире; развитие связной речи; формирование интереса к 
родному языку, навыков учебной работы; усвоение приёмов умственной деятельности, 
необходимых для овладения начальным курсом русского языка. 
Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 
составленному в рабочей программе начального общего образования,  с использованием 
комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 
 

Коррекционная работа: 
          Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место 
отводить практической деятельности учащихся; 
Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 
полноценного усвоения нового; 
Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с 
предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 
Выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с целью 
предупреждения ошибок. 
      Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 
уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 
целенаправленность при выполнении заданий.  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 
• писать под диктовку текст в 65—75 слов, включающий изученные орфограммы и 
знаки препинания в простом предложении; 
• писать изложение небольшого текста; 
• списывать с печатного текста 5-6 предложений (55—60 слов), содержащих 
изученные орфограммы; 
• давать письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе; 
• писать почтовый адрес, поздравление, приглашение, выражать просьбу, извинение, 
благодарность; 
• восстанавливать деформированные предложения; 
• составлять предложения из заданных слов; 



• различать и называть звуки: гласные и согласные, гласные 
ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 
• соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, переносить 
слова с одной строки на другую; 
• находить в словах и называть изученные орфограммы, обосновывать их написание; 
• различать и называть части речи: имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы, предлоги, личные местоимения; 
• кратко характеризовать любую из изученных частей речи (используя памятки): 
начальная форма, род, склонение, число, падеж имен существительных; начальная форма, 
род, число, падеж имен прилагательных; начальная форма, время, число, лицо (в 
настоящем и будущем времени), род в прошедшем времени, спряжение глаголов; 
• разбирать по составу слова, ясные по структуре, используя памятку; 
• различать предложение и слово, виды предложений по интонации; 
• выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения в простом 
двусоставном предложении; 
• устанавливать связь между словами в предложении по вопросам; 
• находить в простом предложении однородные члены (как главные, так и 
второстепенные); 
• различать в учебнике правило, памятку, упражнение, текст упражнения, задание, 
образец, слова для справок;  пользоваться школьными словарями, памятками, образцами, 
таблицами. 
Специальные коррекционные задачи: 
*развитие приемов умственной деятельности, необходимых для владения начальным 
курсом русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления; 
*выполнение письменных заданий предваряется анализом языкового материала, с целью 
предупреждения ошибок. 
*активизировать устную речь детей, сделать предметом их внимания слово и 
предложение. 
*Уточнять, пополнять словарный запас, постоянно соотнеся его с предметами, явлениями 
окружающего мира. 
Требования для детей 7 вида 

При обучении детей, имеющих особые образовательные потребности, необходимо 
выполнять следующие требования: 
- находить любой повод для похвалы, отметить даже самые маленькие успехи. Успех 
формирует веру в себя, желание учиться, рождает энергию для преодоления трудностей. 
-преподносить новый материал предельно развернуто и доступно 
-значительное место занимает практическая часть: работа со схемами, таблицами… 
-систематически повторять пройденный материал для изучения нового 
-учитывать индивидуальный подход 
         За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 
и требования рынка труда. 
           Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 



— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 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. 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг», 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных задания 
в учебном  

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 



«справедливост
ь», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать 
свою учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм, 
нравственных 
и этических 
ценностей. 

процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
 
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным. 

материала.   
 
2.Самостоятель 
но предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  

жизненных 
речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное4. 
Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5.Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
 
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом.  
 

 
 

Коррекционный компонент 
Коррекционный  компонент  позволяет  учитывать  индивидуальные  зрительные, 
возрастные  психофизические  и  личностные особенности   обучающихся (способности, 
активность,  интересы  и  склонности  и  др. 



Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  решения  практико-
ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных  отношений 
обучающихся с ОВЗ 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      навыками      коммуникации      и      принятыми      ритуалами  социально 
взаимодействия, проявляющееся: 
-    в  расширении знаний правил коммуникации; 
-    в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  дальнем 
окружении; 
-   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 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 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. 

Воспитательный компонент 
цель которого:  
воспитание социально-активной, максимально адаптированной личности, проявляющей 
себя в Я-концепции, обучение самостоятельному поведению в разнообразных жизненных 
ситуациях, повышение уровня ее потребностей и интересов через создание оптимально 
комфортных условий самовыражения обучающегося путем согласованной 
коррекционноразвивающей работы педагогов школы, - представлен следующими 
направлениями:  
Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимся с ОВЗ.  
 
№ Направле

ние 
Задачи Формы деятельности 

1 Общеинт - создавать условия для становления, - Выбор и посещение кружка; - 



еллектуа
льное 

развития и совершенствования 
интеллектуальных возможностей 
обучающегося средствами 
воспитательной работы; - создавать 
обучающемуся возможность 
проявлять свои интеллектуальные 
достижения в школе и за ее 
пределами; - изучить и влиять на 
кругозор обучающегося, его 
познавательный интерес, увлечения. 

Участие в предметных неделях; - 
Участие в школьных 
мероприятиях, направленных на 
интеллектуально-познавательную 
деятельность. 

2 Спортивн
о  
оздорови
тельное 

создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья; - воспитание 
потребности о здоровье, как 
жизненно важной ценности, 
сознательного стремления к ведению 
здорового образа жизни, воспитание 
позитивного отношения 
обучающегося к урокам физической 
культуры и занятиям спорта; - 
формирование чувства 
ответственности к своему здоровью и 
здоровью окружающих людей. 

участие в спортивных 
соревнованиях, спортивных 
праздниках, в т.ч. и с 
привлечением к участию 
родителей; - организация и 
обеспечение обучающегося с ОВЗ 
бесплатным питанием; - 
посещение уроков ПДД, 
профилактических занятий 
«Полезные привычки», «Здоровое 
питание»; - тематические беседы, 
классные часы. 

3 Общекул
ьтурное 

воспитание основ эстетической 
культуры, способность различить и 
видеть прекрасное; - развитие 
художественных способностей; - 
воспитание чувства любви к 
прекрасному. - участие в конкурсах 
рисунков, выставках 
художественного труда, поделок из 
овощей, и др. - участие в праздниках 
класса, школы 

выполнение посильных ролей в 
сценках мероприятий. 

4 Духовно  
нравстве
нное 

воспитание волевых качеств 
обучающегося, способности к 
критическому осмыслению своих 
сильных и слабых сторон; - развитие 
доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, 
понимания других людей и 
сопереживания им; - формирование у 
обучающегося уважительного 
отношения к родителям, осознанного 
заботливого отношения к старшим и 
младшим; - формирование основ 
морали, нравственного самосознания 
личности, способности к духовному 
развитию, реализации творческого 
потенциала. 

участие в месячнике 
военнопатриотического 
воспитания, концертах и 
праздниках (День матери, День 
Победы и др.)  
привлечение к участию в 
благотворительных акциях 
помощи пожилым людям, 
инвалидам; -беседы о правилах 
поведения, мерах безопасного 
поведения в различных ситуациях 

5 Работа с 
родителя
ми 

ознакомление с материальными 
условиями жизни семьи, 
психологическим климатом в семье, 
особенностями поведения ребенка в 

организация психолого-
педагогического просвещения 
родителей через систему 
родительских собраний, 



семье тематических и индивидуальных 
консультаций и собеседований; - 
совместное проведение досуга. - 
посещение на дому; - беседы – 
индивидуальные, 
профилактические, по запросу 
учителя или родителей; - 
привлечение родителей к участию 
в мероприятиях школы, 
внеклассных мероприятиях; - 
организация консультаций 
педагогом-психологом, учителем 
логопедом по необходимости. 

 
Формы, способы и приемы работы. 

Задержка психического развития (ЗПР)- это пограничная форма интеллектуальной 
недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 
синдром временного отставания психики в целом или отдельных еѐ функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).Это не клиническая форма, а замедленный 
темп развития. Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 1. 
Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 
потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 2. 
Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 
развития детей с ЗПР. 3. Индивидуальный подход. 4. Сочетание коррекционного обучения 
с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 5. Повторное объяснение учебного 
материала и подбор дополнительных заданий; 6. Постоянное использование наглядности, 
наводящих вопросов, аналогий. 7. Использование многократных указаний, упражнений. 8. 
Проявление большого такта со стороны учителя 9. Использование поощрений, повышение 
самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 10. Поэтапное обобщение 
проделанной на уроке работы; 11. Использование заданий с опорой на образцы, 
доступных инструкций. В основу формирования орфографических навыков при изучении 
слов с непроверяемыми написаниями должна быть положена активная учебная работа 
учащихся. Условия, способствующие успешному запоминанию: установка на 
запоминание, заинтересованность, яркость восприятия, образность запечатления (образы, 
гораздо лучше механического запоминания). При изучении словарных слов необходимо 
использовать различные приемы и методы: приемы зрительного запоминания : 
зрительный диктант, списывание с различными заданиями, проверка слов по словарику, 
использование таблиц, карточек, перфокарт, выделение орфограмм цветным мелом на 
доске, карандашом в рабочих тетрадях, подчеркивание, записывание не слов, а только 
орфограмм, повторное написание слов ; метод сопоставления групп заучиваемых слов 
(например, сопоставление названий животных: корова, лошадь , собака – во всех словах 
присутствует буква «О»; однокоренных слов – работа, рабочий, работать; форм слов – 
стакан, стаканы); метод противопоставления: ученик- учитель; и т .д.; метод языкового 
анализа, который включает приемы звукобуквенного анализа слов, фонетического 
разбора, комментирования орфограмм, устного проговаривания; составление 
словосочетаний с трудными словами, выработка словесных ассоциаций: пальто – осеннее 
пальто, надел пальто, пальто велико и т. д; составление предложений с трудными словами, 
включение их в письменные и устные творческие работы; занимательные формы работы: 
4 Состав слова 16 5 Правописание частей слова 31 6 Части речи а) Имя существительное 
33 б) Имя прилагательное 19 в) Местоимение 5 г) Глагол 21 7 Повторение 9 Итого: 170 15 
включение словарных слов в игры, ребусы, кроссворды; составление стихотворений, 
юморесок, загадок, проведение конкурсов, викторин. Работу по развитию навыков 



грамотного письма нужно начинать уже в букварный период на основе разъяснения 
несоответствия произношения и написания; Ввести понятия «опасное место», чтобы 
настроить детей на появление возможной ошибки; Орфографические правила вводить с 
выполнением нужных упражнений, а также с поэтапным использованием памятки для 
работы над ошибками; Развивать фонематический слух; обучать правильному 
списыванию текста; Прививать интерес к чтению; интегрировать уроки русского языка и 
чтения; Развивать словарный запас детей. Одним из вариантов решения проблемы 
является использование занимательных заданий. Запоминание в начальных классах играет 
очень важную роль, им не следует пренебрегать; а наоборот, нужна гибкая система 
мотивации и игровых методик, облегчающих детям запоминание . Словарные слова 
должны повторяться после первого изучения - через 2 недели; еще через месяц - 2 раза, 
затем через 2 месяца - с целью контроля. Хорошо использовать мини-диктанты в начале 
урока, карточки в устных диктантах, хоровое произношение. Очень интересно проходят 
мини-диктанты, загадывая загадки. Их собирают по классам в конвертах и используют на 
уроках, работая со словарными словами. Задания и упражнения, систематизированные по 
учебным темам, ставят целью помочь учащимся запомнить написание слов с 
непроверяемыми написаниями или так называемыми словарными словами, которые 
направлены на развитие устной и письменной речи учащихся.  

 
Тематические планирование с определением основных учебных видов деятельности 
№  
п/п  

Название темы  Кол-во 
часов  

дата  Коррекционная 
деятельность  

1/1  Язык и речь (2ч) Виды речи. Её 
назначение.  

1    Адекватная  
мотивация, 
личностная 
ответственность за 
свои поступки,  
здоровьесберегающее 
поведение 
  
 П д: устное 
описание объекта 
наблюдения. 
Р. Д.: работа с 
учебным текстом, 
участие в диалоге 
(постановка 
вопросов, ответов) 
Коммуникативные 
задавать вопросы. 
П д: устное 
описание объекта 
наблюдения. 
Р. Д.: работа с 
учебным текстом, 
участие в диалоге 
(постановка 
вопросов, ответов) 
Р.д Понимать 
сказанное 
однократно в 
нормальном темпе.  

2/2  Речь – отражение культуры человека.  
 Р.р. Составление текста по рисунку.   
  

1   

1/3  Текст. Предложение. Словосочетание 
(10ч) Что такое текст?   

1   

2/4  Типы текста. Повествование, описание, 
рассуждение.   

1   

3/5  Предложение. (повторение и углубление 

представлений). Виды предложений по 

цели высказывания. Виды предложений 

по интонации.  

1   

4/6  Предложение с обращением.   

Р.р. Составление предложений по 

рисунку. 

1   

5/7  Главные и второстепенные члены 
предложения. Распространённые и 
нераспространённые члены 
предложения. Разбор предложения по 
членам. 

1   

6/8   Входная контрольная работа №1 1   

7/9  Работа над ошибками.  
Простое и сложное предложение. Общее 
представление. 

1   



8/10  Знаки препинания в сложном 
предложении. Союзы в сложном 
предложении. 

1   П.д. Выполнять  
сравнение, 
устанавливать  
сходство,  различие. 
Коммуникативные 
ставить вопросы и 
обращаться за 
помощью 
П.д. Выполнять  
сравнение, 
устанавливать  
сходство,  различие. 
Коммуникативные 
ставить вопросы и 
обращаться за 
помощью  

9/11  Словосочетание. Связь слов в 
словосочетании. Р.р. Коллективное 
составление небольшого рассказа по 
репродукции картины В.Д. Поленова 
«Золотая осень» 

1   

10/  
12  

Проверочная работа по теме 
«Предложение» 

1   

1/  
13  

 Слово в языке и речи (14ч) Работа над 
ошибками. Антонимы и синонимы. 

1     
 Р.д Задавать 
восполняющие 
(открытые) и 
уточняющие 
(закрытые) вопросы в 
случае непонимания 
устного текста. 
П.д. объединение 
предметов по общему 
признаку 
Коммуникативные 
уметь просить 
помощи, обращаться 
за помощью, задавать 
вопросы 
  
  

2/  
14  

Омонимы. Общее представление. Работа 
со словарём омонимов. 

1   

3/  
15  

Слово и словосочетание. Значение и 
использование фразеологизмов. 

1   

4/  Роль фразеологизмов в речи. Работа со 

словарём фразеологизмов.   

Р.р. Обучающее изложение текста.  
Осенняя ёлочка.   

1   

 
16  Части речи и их значение.       Р.д Понимать 

сказанное однократно 
в нормальном темпе  
П.д. Выполнять  
сравнение, 
устанавливать  
сходство,  различие . 
Коммуникативные 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, 
слушать собеседника. 
  
  
  
  
  

5/  
17  

Части речи.   
Р.р. Составление предложений и текста 
по репродукции картины И.Т.Хруцкого 
«Цветы и плоды» 

1   

6/18  Части речи. Имя числительное. Общее 
представление. 

1   

7/19   Контрольное списывание № 1 по теме 
«Слово и его лексическое значение» 

1   

8/20  Работа над ошибками. Обобщение и 
уточнение знаний об однокоренных 
словах.   

1   

9/21  Гласные звуки и буквы для их 
обозначения. 

1   

10/22  Гласные звуки и буквы для их 
обозначения. 

1   

11/23  Согласные звуки и буквы для их 
обозначения. Правописание слов с 

1   



ударными сочетаниями жи- ши, ча – ща, 
чу – щу и безударными гласными в 
корне. 

  

12/24  Правописание слов с парными по 
глухости – звонкости согласными. 

1     
 П.Д. Объединение 
предметов по общему 
признаку. 
 Р.д. Понимать 
сказанное однократно 
в нормальном темпе 
Коммуникативные 
уметь просить 
помощи, обращаться 
за помощью, задавать 
вопросы, проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и  
познавательных 
задач. 
  
  
  
  
  
  
  

13/25  Разделительный ь знак.    1   

14/26  Правописание слов с разделительным ь 
знаком. Проект «Рассказ о слове» 

1   

1/  
27  

Состав слова (13ч) Корень слова.   1   

2/  
28  

Как найти в слове корень?  Чередование 
согласных.   

1   

3/  
29  

Сложные слова.   1   

4/  
30  

Контрольный диктант по теме  
«Корень слова»  за I четверть №2 

1   

5/  
31  

Работа над ошибками.  Что такое 
окончание? Как найти в слове 
окончание.   

1   

6/  
32  

Что такое приставка?  Как найти в слове 
приставку.   

1   

 
 

7/  
33  

Как найти в слове приставку.  Значение 
приставок.   

1     
 П.Д. Объединение 
предметов по общему 
признаку.  
Р.д. Понимать 
сказанное однократно 
в нормальном темпе  
Коммуникативные. 
адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 
 
  
  
  
  
  

8/  
34  

Что такое суффикс? Как найти в слове 
суффикс? Значения суффиксов.   

1   

9/  
35  

Как найти в слове суффикс? Значения 
суффиксов.   

1   

10/36 Образование слов с помощью 

суффиксов и приставок.   

Р.р. Сочинение по репродукции 
картины А.А. Рылова « В голубом 
просторе» 

1   

11/37 Основа слова.  Разбор слова по составу. 1   

12/38 Разбор слова по составу. Проверь себя. 
Проект  «Семья слов»    

1   

13/39  Диктант по теме «Состав слова» №3 1   

1/40  Правописание частей слова (21ч) 
Работа над ошибками. Общее 
представление о правописании слов с 
орфограммами в значимых частях 
слова.   

1     



2/41  Правописание безударных гласных в 
корне слова. 

1    Регулятивные: 
развивать 
рефлексию 
способов и условий 
действий, 
смысловое чтение; 
Познавательные: 
осознанно и 
произвольно 
строить свои 
сообщения, 
анализировать 
информацию; 
Коммуникативные: 
уметь использовать 
речь для регуляции 
своего действия. 
Регулятивные: 
развивать 
рефлексию 
способов и условий 
действий, 
смысловое чтение; 
Познавательные: 
осознанно и 
произвольно 
строить свои 
сообщения, 
анализировать 
информацию; 
Коммуникативные: 
уметь использовать 
речь для регуляции 
своего действия. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3/42  Упражнения в правописании слов с 
безударными гласными в корне.  

Страничка для любознательных.   

1   

4/43  Правописание безударных гласных в 

корне слова.   

Р.р. Обучающее изложение 
повествовательного деформированного 
текста по самостоятельно 
составленному плану. 

1   

5/44  Правописание слов с парными по 
глухости – звонкости согласными. 

1   

6/  
45  

 Правописание слов с парными по 
глухости – звонкости согласными. 

1   

7/  
46  

Правописание слов с парными по 
глухости – звонкости согласными. Р.р. 
Сочинение по рисунку. 

1   

8/  
47  

Правописание слов с непроизносимыми 
согласными в корне. 

1   

9/  
48  

 Правописание слов с непроизносимыми 
согласными в корне. 

1   

10/  
49  

 Правописание слов с удвоенными 
согласными. 

1   

11/  
50  

Правописание слов с удвоенными 
согласными. 

1   

12/  
51  

Р.р. Составление текста по  
репродукции картины В.М. Васнецова 
«Снегурочка»   

1   

13/52 Правописание приставок и суффиксов.  
Правописание гласных и согласных в 
приставках 

1   

 
14/53  Правописание суффиксов ик – ек, -ок   1     

 П.д. самостоятельно 
составлять план 
действий Р.д. 

15/54  Упражнения в правописании приставок  
и предлогов. 

1   



16/55  Правописание приставок и предлогов.   1   использование 
простейших 
логических 
выражений 
Коммуникативные: 
строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
умение слушать 
собеседника. 
  
  
  
  
  
  

17/56  Правописание слов с разделительным ъ 
знаком.   

1   

18/57  Правописание слов с разделительным ъ 
знаком.   

1   

19/58   Контрольная работа за 1 полугодие 
№4   

1   

20/59  Работа над ошибками. Упражнения в 
правописании слов с разделительным ъ 
знаком. 

1   

21/60  Проект «Составляем орфографический 
словарь» 

1   

1/  
61  

Части речи (43ч) Части речи. 
(повторение и углубление 
представлений).  Р.р. Работа с текстом. 
Письмо по памяти.   

1     
 П.д. работа с 
простейшими 
готовыми 
предметами для 
описания свойств 
изучаемых объектов 
Р.д. работа с 
учебными текстами 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своего 
действия. 
  
  
  
  
  
  
 П.д. работа с 
простейшими 
готовыми 
предметами для 
описания свойств 
изучаемых 
объектов 
Р.д. Использование 
простейших 
логических 
выражений 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своего 

2/  
62  

Значение и употребление имён 
существительных в речи.   

1   

3/  
63  

Одушевлённые и неодушевлённые 
имена существительные.  
Представление об устаревших словах.   

1   

4/  
64  

Р.р. Подробное изложение по 
самостоятельно составленному плану. 

1   

5/  
65  

 Собственные и нарицательные имена 
существительные. Проект «Тайна 
имени» 

1   

6/  
66  

 Изменение имён существительных по 
числам.  Имена существительные, 
имеющие форму одного числа.   

1   

7/  
67  

 Диктант по теме «Правописание слов 
с изученными орфограммами» №5 

1   

8/  
68  

Работа над ошибками. Род имён 
существительных. 

1   

9/  
69  

Упражнение в определении рода имен 
существительных в  косвенных 
падежах. 

1   

10/  
70  

 Имена существительные, которые 
могут быть употреблены  как 
существительные женского и мужского 
рода.   

1   

11/  
71  

 Мягкий знак  после шипящих в конце 
имён  существительных женского рода.  

1   

12/  
72  

Упражнения в написание ь знака после 

шипящих.  

 Р.р. Подробное изложение  
повествовательного текста.   

1   



13/  
73  

Диктант по теме «Имя 
существительное» №6 

1   действия. 
  
  
  
  

 
 

14/  
74  

Работа над ошибками. Изменение имён 
существительных по падежам.   

1     
 П.д. работа с 
простейшими 
готовыми предметами 
для описания свойств 
изучаемых объектов 
Р.д. работа с 
учебными текстами 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своего 
действия. 
  
  
 П.д. работа с 
простейшими 
готовыми предметами 
для описания свойств 
изучаемых объектов 
Р.д. работа с 
учебными текстами 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своего 
действия. 
  
  
 
Коммуникативные: 
строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
умение слушать 
собеседника. 
П.д. Выполнять  
комплексное 
сравнение 
Р.д. Использование 
простейших 
логических 
выражений 
Коммуникативные: 
строить понятные 

15/  
75  

Упражнение в склонении имён 
существительных и распознавании 
падежей. 

1   

16/  
76  

Несклоняемые имена существительные.   
Р.р. Составление рассказа по 
репродукции картины Билибина «Иван 
царевич и серый волк»   

1   

17/  
77  

Именительный падеж имён 
существительных.   

1   

18/  
78  

Родительный падеж имён 
существительных. 

1   

19/  
79  

Дательный падеж имён 
существительных. 

1   

20/  
80  

Винительный падеж имён 
существительных. 

1   

21/81 Упражнение в различении изученных 
падежей имён существительных. 
(родительный и винительный) 

1   

22/82 Творительный падеж имён 
существительных. 

1   

23/83  Предложный падеж имён 

существительных. 

1   

24/84 Р.р. Контрольное изложение 
повествовательного текста по 
собственному плану. 

1   

25/85 Работа над ошибками.  
Обобщение знаний о падежах имён 
существительных. Морфологический 
разбор имени существительного 

1  

26/86 Диктант по теме «Имя существительное. 
Изменение по падежам» №7 

1  

27/87 Работа над ошибками.   
Р.р. Сочинение по репродукции картины 
К.Ф. Юона «Конец зимы» 

1  

28/88 Работа над ошибками. Повторение и 
углубление представлений об имени 
прилагательном.   

1  

29/89 Связь имён прилагательных с именем 
существительным 

1  



30/  
90  

Роль имён прилагательных в тексте.  
Художественное и научное описание.  
Общее представление. 

1  для партнёра 
высказывания, 
умение слушать 
собеседника.  

31/  
91  

Р.р. Сопоставление содержания и 
выразительных средств в 
искусствоведческом тексте и в 
репродукции картины М.А.Врубеля 
«Царевна-Лебедь» 

1     
 П.д. работа с 
простейшими 
готовыми предметами 
для описания свойств 
изучаемых объектов 
Р.д. работа с 
учебными текстами, 
использование 
простейших 
логических 
выражений 
 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью  

32/  
92  

Изменение имён прилагательным по 
родам. Правописание родовых 
окончаний имён прилагательных. 

1   

33/  
93  

Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных.   

 

1   

34/  Изменение имён прилагательных по 
числам. 

1   

 
 

94       
  
  
 Регулятивные: 
развивать смысловое 
чтение, подведение 
под понятие на 
основе распознавания 
объектов. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
умение слушать 
собеседника, 
формулировать свои 
затруднения. 
  
  
  
  
  
  

35/  
95  

Р.р. Составление текста – описания о 
животном по личным наблюдениям. 

1   

36/  
96  

Изменение имён прилагательных по 
падежам. Общее представление.   

1   

37/  
97  

Упражнение в определении падежей 
имён прилагательных. Обобщение 
знаний об имени прилагательном 

1   

38/  
98  

Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное» №8 за 3 четверть 

1   

39/  
99  

 Работа над ошибками. Обобщение 
знаний об имени прилагательном.   

1   

40/ 
100  

Р.р. Составление сочинения 
отзыва по репродукции 
картины В.А. Серова  «Девочка 
с персиками».   

1   

41/ 
101  

 Личные местоимения. Общее 
представление. 

1   

42/ 
102  

Личные местоимения 3-го лица. 
Изменение по родам.   

1   

43/ 
103  

Обобщение знаний о местоимении.  
Морфологический разбор.  

1   



Р.р. Составление письма. 

44/ 
104  

 Контрольное списывание по теме 
«Местоимение» 

1   

45/ 
105  

Повторение и углубление 
представлений о глаголе.   

1     
 П.д. Выполнять  
комплексное 
сравнение 
Р.д. Использование 
простейших 
логических 
выражений 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания,  
 
умение слушать 
собеседника. 
  
  
  
  
  
  

46/  
106   

Упражнение в определении 
лексического значения глаголов.   

1   

47/ 
107  

Упражнение в распознавании глаголов 
среди других слов. Р.р. Составление 
текста по сюжетным рисункам 

1   

48/ 
108  

Глагол в начальной (неопределенной)  
форме. 

1   

49/ 
109  

Упражнение в распознавании глаголов 
в неопределённой форме. 

1   

50/ 
110  

Число глаголов. Изменение глаголов по 
числам. 

1   

31/ 
111  

Упражнение в различии глаголов ед. и 
мн. числа. Р.р. Составление текста из 
деформированных слов и предложений. 

1   

32/ 
112  

Времена глагола.  
 

1   

 
 

     П.д. самостоятельно 
составлять план 
действий Р.д. 
использование 
простейших 
логических 
выражений 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания, 
умение слушать 
собеседника. 
  
  
  
  
  
  
  

33/ 
113  

Упражнение в определении времени 
глагола. 

1   

34/ 
114  

Изменение глаголов по временам. 1   

35/ 
115  

Р.р. Подробное изложение 
повествовательного  текста.   

1   

36/  
116    

Изменение глаголов в 
прошедшем времени по родам.   

1   

37/ 
117  

Упражнение в определении рода 
глаголов в прошедшем времени. 

1   

38/ 
118  

 НЕ с глаголами.   
 

1   

39/ 
119  

 НЕ с глаголами. Морфологический 
разбор глаголов. 

1   



40/ 
120  

Обобщение знаний о глаголе. 1   

41/ 
121  

Диктант  по теме «Глагол» №9 1     Р.д поиск 
информации  в 
словарях, построение 
монологического 
высказывания 
Коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь для 
планирования и  
регуляции своей 
деятельности.  

42/ 
122  

Работа над ошибками.   
Обобщение знаний о глаголе.   

1   

43/ 
123  

 Р.р. Конференция «Части речи в 

русском языке»  

Обобщение знаний о частях речи. 

1   

1/ 
124  

Повторение (13ч) Текст.   
Р.р. Изложение повествовательного 
текста по самостоятельно 
составленному плану.   

1     
 П.д. работа с 
простейшими 
готовыми предметами 
для описания свойств 
изучаемых объектов 
Р.д. работа с 
учебными текстами, 
использование 
простейших 
логических 
выражений 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью 
 
  
  
  
  
  
  
  

2/ 
125  

Имя прилагательное.   1   

3/ 
126  

Имя прилагательное.   
  

1   

4/ 
127  

Глагол.   1   

5/ 
128  

Глагол. Морфологический разбор.   1   

6/ 
129  

Упражнение в правописание частей 
слова  
  

1   

7/ 
130  

Итоговая контрольная работа за 3 класс. 
№10 

1   

8/ 
131  

Работа над ошибками.  
Упражнение в правописание частей 
слова 

1   

9/ 
132  

Упражнение в правописание частей 
слова 

1   

 
 

10/ 
133  

Упражнение в правописание частей 
слова 

1    Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, 
использовать 
установленные 
правила  
 Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.  
Коммуникативные: 
определять общую 

11/ 
134  

Текст. Тема текста. Части текста.   1   

12/ 
135  

Повторение изученного по теме 
«Текст».  

1   

13/ 
136  

Урок-игра «Знатоки русского языка»  1   



цель и пути её 
достижения 
П.д. 
самостоятельно 
составлять план 
действий 
 Р.д. использование 
простейших 
логических 
выражений, 
определение темы 
и главной. мысли 
текста 
  
  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
  
Особенности организации контроля по русскому языку 
Контроль  над  уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
изложений, тестовых заданий. 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 
выполнения всеми детьми. Каждый текст, включает достаточное количество изученных 
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 
слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 
на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 
находится на стадии изучения. 
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 
возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 
и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 
состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 
начальной школе (однородные члены предложения). 
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений. 
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 
содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание по-
вышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 
Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических 
и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 
проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 
границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 
препинания. 



Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 
линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, 
портрета и т.п. 
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
*нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за-
мены и вставки лишних букв в словах; 
*неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-
граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 
*отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной 
буквы в начале предложения); 
*наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
*существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажаю-
щие смысл произведения; 
*отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-
торском тексте; 
*употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 
Недочеты: 
*отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 
написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 
*неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на 
одно и то же правило; 
*незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 
изложения. 
            При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за иск-
лючением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 
последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком 
случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы 
учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 
          При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 
характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 
чем ошибки на изученные орфограммы. 
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 
содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 
при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 



Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 
отдельные неточности в изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 
по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 
                                  Оценка письменных работ по русскому языку. 
Диктант 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 
«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 
«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
Примечание: 
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 
допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 
Грамматическое задание 
«5» – без ошибок. 
«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
Контрольное списывание 
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
«4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 
«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 
«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 
Словарный диктант 
«5» – без ошибок. 
«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» – 3 – 5 ошибок. 
Тест 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
Изложение 
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 
орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  
единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 
2 исправления. 
«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 
предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 



«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между   частями,    отдельными    предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 
Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 
допущено 1—2 исправления. 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  
единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 
2 исправления. 
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  
3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 
Примечание: 
Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
 

Литература для учащихся: 
Основная: 
1. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. Русский язык 3 класс, М.: Просвещение, 2018 
Дополнительная: 
1. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. Тетрадь по русскому языку для 3 класса в 2-х 
частях. – Просвещение, 2019 . 
Пособия для учителя: 
1. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс / Дмитриева О.И.– М.: ВАКО, 2017. 
Технические средства обучения: 

1. Компьютер; 
2. Ноутбук; 
3. Мультимедийный проектор; 
4. Экспозиционный экран; 
5. Документ-камера. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Пояснительная записка 
      Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 
(вариант 7.1) составлена в соответствии с требованиями ФГОС, в соответствии с 
«Примерными программами»,  и авторской программы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкий, 
М. В. Бойкиной (Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: 
Просвещение, 2011 г) и ориентирована на учебник "Литературное чтение. 3 класс" 
(авторы Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др., М.: Просвещение, 
2013г.), включенный в федеральный перечень, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования". Рабочая программа адаптирована для обучения лиц с 
задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Представленная 
программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, 
отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. 
Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 
особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 
закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 
выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. 
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. У детей с задержкой психического развития 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) 

6. 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 задержкой психического 

развития 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 с задержкой психического развития 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. 

Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке 

включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 
его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 
по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-
вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 
художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 
стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 
учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 
этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 
доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 
            В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 



текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
          Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 
искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

Цель 
Курс направлен на достижение следующих коррекционных целей: 

- развивать наглядно-образное и словесно-логическое  мышление на основе 
операций анализа синтеза, сравнения, обобщения, классификации, абстрагирования; 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствования всех видов 
речевой деятельности; формирование читательского кругозора; 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
- обогащение нравственного опыта; формирование нравственных чувств и представление 
о добре, дружбе, правде, и ответственности. 

Литературное чтение как учебный предмет начальной школы имеет большое 
значение в решение задач не только обучения, но и воспитания.  

Задачи 
Программа нацелена на решения следующих коррекционных задач: 
- вырабатывать гипотезы; 
- делать выводы; 
- выстраивать словесно-логические умозаключения; 
- структурировать материал; 
- систематизировать понятия от более общего к более частному  
- доказывать и защищать свои идеи и т. д. 
     - запоминать материал, используя прием создания внешних опор - 

«ассоциация»  
     - запоминать материал, используя прием создания смысловых опор - 

«классификация» (или: «опорные пункты», «достраивание материала», «аналогия», 
«структурирование» и др.) и т. д. 

      - развивать основные мыслительные операции, формировать и развивать 
обобщенные представления о свойствах веществ, расширять представлений об 
окружающем мире, развивать навыки самостоятельного анализа. 

- развивать зрительное восприятие,  
- уметь предварительно планировать свою деятельность при выполнении 

задания;  
- подчинять свои действия заданной системе требований, уметь работать 

по алгоритму,  
- устанавливать логические связи между явлениями.   
- проводить коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях. 
При составлении рабочей программы учитывались следующие факторы: 
- возрастные, индивидуальные особенности и состояние учащихся данного класса;  
- уровень их способностей; 
- характер учебной мотивации обучающихся; 
- анализ учебных достижений обучающихся по литературному чтению за 2 класс: 



- уровень техники чтения в данном классе; 
- работа школы по триместрам. 

 
   «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и 
общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника, 
содержащиеся в примерной программе по литературному чтению в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 
поколения. Это, прежде всего формирование позитивного целостного мировосприятия 
младших школьников, воспитание нравственного, ответственного сознания.  А также 
формирование функциональной грамотности младшего школьника и достижения 
результативности обучения в целом. 

 Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

  
Образовательный компонент с указанием ожидаемых результатов 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 3 класса составлена на основе 
Федерального компонента стандарта начального общего образования по литературному 
чтению, Примерной программы начального общего образования по по литературному 

чтению, Авторской программы в соответствии с УМК «Школа России»  Л.Ф. Климанова, 
В.Г. Горецкий «Литературное чтение», 3 класс в 2-х частях В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 
Просвещение, 2017г. 
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

1. Развитие навыка чтения. 
Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка основного способа чтения 
— чтения целыми словами за счет:  
1)отработки приемов целостного восприятия слова;  
2) точности его зрительного восприятия и быстроты;   
3) быстроты понимания значений прочитанных слов и предложений.  

2. Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфрэпически 
правильного чтения. 
Ориентация детей на то, что чтение вслух — это чтение для слушателей, а чтение про себя 
— это чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения. 
Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки 
отдельных звуков.  
Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении;развитие темпа 
речи и чтения, соотнесение его с содержании высказывания и текста; выработка умения 
убыстрять и замедлять темпречи и чтения, умения увеличивать и уменьшать силу голоса 
от громкой речи до шепота и наоборот в зависимости от речевой ситуации и 
коммуникативной задачи высказывания.  
Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений.  

3. Требования к уровню сформированности навыка чтения. 
Правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами. 
Нахождение интонации (темпа, логических ударений, пауз, тона чтения), 
соответствующей содержанию читаемого 70-75 слов в минуту.  

4. Выработка умений работать с текстом.  
Подробный, выборочный пересказ прочитанного с использованием приемов устного 
рисования и иллюстраций. 



Установление последовательности действия в произведении и осмысление взаимосвязи 
описываемых в нем событий, подкрепление правильного ответа на вопросы выборочным 
чтением. 
Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и выделение в них 
главного, определение с помощью учителя темы и смысла всего произведения в целом. 
Составление плана прочитанного и краткая передача его содержания с помощью учителя. 
Самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор, для 
изображения действующих лиц, природы и описания событий. 
Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения; оценка их 
поступков (с помощью учителя) 
Понимание образных выражений, используемых в художественных произведениях. 
Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 
названию в содержании, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. 
 

ОБОГАЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

1. Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности на 
основе наблюдений. Развитие творческих способностей школьников.  
Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и 
предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении 
к окружающему миру. 
2. Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного 
восприятия окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений.  
Рассматривание и описание сходных и различных предметов; проведение соревнований, 
конкурсов на лучшее сравнение; игры типа «Волшебные превращения вещей», которые 
помогают «оживить» реальные предметы. Усложнение подобных заданий: рассказанную 
детьми историю переделать в смешную или грустную. Коллективное (индивидуальное) 
создание своего варианта развития сюжета известных сказок «Красная Шапочка», 
«Лягушка-путешественница». Рассказывание-импровизация на заданную тему.  
3. Развитие умения выразить в слове свои впечатления, свое видение предмета, 
состояние природы и человека. 
Проведение игры «Найди меткое слово», активизирующей деятельность учеников в 
поисках подходящего слова для характеристики, описания предмета или героя 
прочитанной книги, коллективное сочинение различных историй. Устные и письменные 
рассказы детей на заданные им «свободные темы». 
4. Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной 
литературы.  
Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 
откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, в совместном обсуждении 
услышанного, при драматизации отрывков из произведений.  
Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений; 
развитие поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием. 
Размышление над содержанием произведений, умение выразить свое отношение к 
прослушанному. Сравнение стихотворных произведений, написанных на одну тему 
разными авторами.  
5. Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественные 
произведения на основе целенаправленной деятельности. 
 Развитие наблюдательности, чуткости к поэтическому слову, умение находить в тексте 
эпитеты, метафоры, сравнения.  
Развитие умения воссоздавать художественные образы литературного произведения. 
Привитие интереса  и потребности в осмыслении позиции автора, особенностей его 



видения мира. Сочинение собственных загадок, небылиц, прибауток, дразнилок, считалок, 
страшилок.  
Придумывание своего варианта развития сюжета известных сказок и рассказов, 
переработка их по предложенному варианту: «Что было бы, если…» 
Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 
прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 
Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства 
и музыки.  
Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, 
которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; 
изменение позиций учеников, выступающих в роли слушатели, исполнителя и создателя 
художественного текста.  
Коллективное обсуждение творческих работ. 

6. Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими 
терминами  

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 
как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, 
пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка. Ознакомление детей с некоторыми 
особенностями таких жанров, как сказка, былина, басня, рассказ, стихотворение. 
Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и 
выразительностью слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в 
классе учитель может постепенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального 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, к 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: 
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 
иоценку 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: 
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, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 
 

Коррекционный компонент 
Реализовать коррекционные задачи обучения чтению детей с ЗПР помогает созданный 
комплект учебников по чтению “Литературное чтение”.   В нём собраны литературные 
произведения, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей ЗПР, 
способные заинтересовать их, побудить к организации собственной творческой 
деятельности, на основе прочитанного. Учебник содержит произведения, что позволяет 
вызвать у детей интерес к чтению, формировать первоначальные читательские 
компетенции, развивать речь и творческие наклонности. 
Коррекционная учебно-воспитательная работа представляет собой систему 
педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление нарушений 
психофизического развития ребенка посредством применения специальных средств 
образования. Она является основой процесса социализации аномальных детей. 
Коррекционной задаче подчинены все формы и виды классной и внеклассной работы в 
процессе формирования у детей общеобразовательных и трудовых знаний, умений и 
навыков. Система коррекционной учебно-воспитательной работы строится на активном 
использовании сохранных возможностей нетипичного ребенка. 
Главная цель чтения-научить учащихся с ЗПР осмысленно читать, заложить основу для 
усвоения текстовой информации, корригировать и развивать речевые умения, 
воспитывать читательскую самостоятельность. Коррекционно-развивающий принцип 
предусматривает развитие всех сторон речи, мыслительных процессов, повышение 
познавательной активности преодоление специфических трудностей чтения. 
Важным для развития связной речи учащихся с ЗПР является «словесное рисование», 
составление устных описаний природы, наблюдение, что способствует формированию 
образного мышления. Осознанию текста помогает словарная работа. Развитие творческой 
деятельности учеников с ЗПР предусматривает систематическую работу по 
усовершенствованию понимание прочитанного. 
Коррекционно-развивающая линия. Развитие школьников с ЗПР на уроках чтения 
предусматривает работу над четким произношением всех звуков русской речи. 
Существенным компонентом техники чтения является его выразительность, осознание 
прочитанного. На начальном этапе обучение чтению понимание прочитанного отстает от 
техники чтения. Чтение младших школьников отличается монотонностью, 
невыразительностью, поэтому необходимо сочетать работу по чтению с отработкой 
правильного произношения. 
Коррекционная направленность обучение чтению детей с ЗПР предусматривает также 
повышение их общего развития. Осуществляется развитие путем постановки вопросов о 
значении отдельных слов, предложений. В одних случаях вопроса задаются по ходу 
текста, а в других случаях целесообразно задавать вопросы с тех предложений, в которых 
заключается основная мысль. Такая вариативность постановки вопросов готовить детей к 



выборочному чтению, пересказу прочитанного по вопросам 
учителя.                                                                
Некоторые учащиеся не умеют читать в нужном темпе, читают невыразительно. У многих 
укоренилась привычка невнимательного, неосмысленного чтения: дети часто искажают, 
заменяют и пропускают слова, иногда не замечают вопроса. Все это, естественно, 
затрудняет понимание прочитанного. Наряду с уроками чтения также предусматриваются 
коррекционные занятия с психологом, логопедом. 
Основные направления коррекционной работы: 
Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями). 
-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 
-Развитие речи, овладение техникой речи. 
-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 
 

Воспитательный компонент 
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через работу по 
программам дополнительного образования. В учреждении существуют следующие меры  

 

Формы, способы и приемы работы 
Задержка психического развития (ЗПР)- это пограничная форма интеллектуальной 
недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 
синдром временного отставания психики в целом или отдельных еѐ функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).Это не клиническая форма, а замедленный 
темп развития. Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 1. 
Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 
потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 2. 
Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 
развития детей с ЗПР. 3. Индивидуальный подход. 4. Сочетание коррекционного обучения 
с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 5. Повторное объяснение учебного 
материала и подбор дополнительных заданий; 6. Постоянное использование наглядности, 
наводящих вопросов, аналогий. 7. Использование многократных указаний, упражнений. 8. 
Проявление большого такта со стороны учителя 9. Использование поощрений, повышение 
самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 10. Поэтапное обобщение 
проделанной на уроке работы; 11. Использование заданий с опорой на образцы, 
доступных инструкций.  

Формы, методы и приемы работы: 
1. Работа по развитию речевого слуха с использованием тренировочных упражнений и 
контрольных заданий; используются вспомогательные средства: таблички, вопросы, 
буквы, слоги, таблицы-слова, перфокарты т. д. В начале индивидуальная работа, основные 
направления – развитие фонематического восприятия, звукопроизношения, устранить 
недостатки, развитие звукового анализа и синтеза, выделять из предложения – слово – 
слог - звук, дописать недостающую букву, слог, слово, отбор слов по количеству слогов, 
придумывание на заданный звук, запись их, подбор к каждому слову – других с 
оппозиционным звуком, развитие словаря (приставки, суффиксы, однокоренные), 
развитие грамматических навыков;  
2. Понимание и употребление предлогов, составление предложений по картинке – 
простые, распространенные, развитие связной речи, а в дальнейшем – усиление внимания 
к лексике чтения;  



3. Использование различных изображений слов (разбор значения слов, корня родственных 
слов);  
4. Усиление работы над выявлением всех логических связей в тексте (наречия - с тех пор, 
до тех пор, как…в вследствие… - внедрять в сознание детей);  
5. Прием предварительной подготовки к восприятию текста (экскурсия) расширяет их 
чувственный опыт;  
6. Выборочное чтение (отрывок из произведения);  
7. Устное рисование (Я представляю себе, как…);  
8. Фантазирование (перестройка, рассказ с третьего лица на первое лицо, и наоборот);  
9. Придумывание окончания рассказа;  
10. Прием «жужжащего» чтения, читать по пять минут на каждом уроке всем вместе в 
полголоса.  
11.Постепенный переход от легкого к сложному при большом количестве упражнений. 
12.С разными интонациями читать одно и то же предложение.  
13.Речевая зарядка, - это система упражнений, направленная на правильное 
воспроизведение слоговых структур и слов, которые вызывают или могут вызвать 
затруднения при чтении текста. Виды упражнений различные, это - дифференциация 
сходных слогов, слов; чтение слогов, слов по подобию; чтение стихов; чтение с 
подготовкой и т. д.  
14. Расширению словарного запаса, уточнению представлению о свойствах, действиях, 
характерных для изучаемых объектов способствуют следующие виды упражнений: · 
называние нескольких свойств, качеств или действий, характерных для данного предмета 
или явления (например: воет, свистит, срывает, дует…- ветер), повторяя словосочетания 
со всеми указанными глаголами (ветер свистит, ветер дует и т. д.) предлагается выбрать 
подходящее слово для характеристики ветра в этот день; · подбор из списка тех слов, 
которые более точно выражают действие или состояние наблюдаемого объекта 
(например: дождь - моросит, льет, идет; снег – идет, падает); · подбор слов из двух 
столбиков ( в первом – существительное, предмет, во втором - действие, глагол - зима 
наступила и т. д.); · чтение художественных книг – конкретное задание: прочитал? – о 
чем?  
15. Оорфографическое чтение - каждый звук в слове соответствует букве, слово должно 
звучать отчетливо, это облегчает его восприятие и повторение и чаще проводится хором.  
 
Тематическое планирование с определением основных учебных видов деятельности 

 
 
  

Название темы  Количес
тво 
часов  

Дата  Коррекционная деятельность  

Вводный урок по курсу литературного 
чтения (1 ч)  

  

1  Знакомство с учебником по 
литературному чтению. 
Система условных 
обозначений. Содержание 
учебника, словарь.  

1    Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению. 
Знать и применять систему 
условных обозначений при 
выполнении заданий. 
Находить нужную главу и 
нужное произведение в 
содержании учебника. 
Пользоваться словарем в конце 
учебника. 
Составлять связное 
высказывание по иллюстрациям 



и оформлению учебника. 

Самое великое на свете чудо (4ч.)    
2  Знакомство  с названием 

раздела.   
1   Читать текст вслух целыми 

словами, интонационно 
объединяя их словосочетания, 
увеличивать темп чтения при 
повторном чтении текста, 
выборочно читать текст про 
себя, отвечать на вопросы. 
Находить необходимую 
информацию  в книге. 
Составлять аннотацию на книгу 
(с помощью учителя). 
Придумывать рассказы о книге, 
используя различные источники 
информации. 
Участвовать в работе пары и 
группы, читать текст друг другу. 
 

3  Рукописные книги Древней 
Руси  

1   

4  Первопечатник  Иван 
Федоров.  Подготовка 
сообщения о 
первопечатнике  Иване 
Федорове.  
  

1   

5  Обобщающий урок по 
разделу  «Самое великое 
чудо»  

1   

Устное народное творчество (14ч.)    
6  Знакомство  с названием 

раздела.  Русские народные 
песни.  

1   Воспроизводить наизусть текст 
русских народных песен. 
Отличать докучные сказки от 
других видов сказок, называть 
их особенности. 
Принимать участие в 
коллективном сочинении сказок, 
с опорой на особенности их 
построения. 
Читать текст целыми словами, 
без ошибок и без повторов. 
Осмысливать содержание 
прочитанного текста ( с 
помощью вопросов, пересказа, 
самостоятельно) 
Характеризовать героев 
произведения. 
Сравнивать героев 
произведения, героев разных 
сказок. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
  
  
  
  

7  Шуточные  народные 
песни.  
  

1   

8  Докучные сказки.  1   
9  Произведения прикладного 

искусства : гжельская и 
хохломская посуда.  

1   

10  Произведения прикладного 
искусств; дымковская и 
богородская игрушка.  

1   

11  Русская народная сказка 
«Сестрица  Аленушка и 
братец Иванушка».  

1   

12  Русская народная сказка 
«Сестрица  Аленушка и 
братец Иванушка».  

1   

13  Русская народная сказка 
«Иван – царевич и Серый 
Волк».  

1   

14  Русская народная сказка 
«Иван – царевич и Серый 
Волк».  

1   

15  Русская народная сказка 
«Сивка- Бурка».  

1   



16  Русская народная сказка 
«Сивка- Бурка».  

1     
  
  
  
  
  
  
  

17-18  Проект: «Сочиняем 
волшебную сказку».  

2   

19  Обобщающий урок по 
разделу « Устное народное 
творчество».  

1   

Поэтическая тетрадь 1( 11ч.)    
20  Знакомство  с названием 

раздела.  Проект: «Как 
научиться читать стихи» на 
основе научно- 

1     

 
 популярной  статьи Я. 

Смоленского.  
   Читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора. 
Сочинять свои стихотворения, 
используя различные средства 
выразительности. 
Участвовать в работе группы, 
читать стихи друг другу, 
работая в паре, самостоятельно 
оценивать свои достижения. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21  Ф. И. Тютчев «Весенняя 
гроза»  

1   

22  Ф. И. Тютчев «Листья».  
Сочинение – миниатюра   
« О чем расскажут осенние 
листья».  

1   

23  А. Фет «Мама! Глянь-ка из 
окошка…»  

1   

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

1   

25  И. С. Никитин  
 «Полно, степь моя, спать 
беспробудно  

1   

26  И. С. Никитин «Встреча 
зимы»  

1   

27  И. З. Суриков «Детство»  1   
28  И. З. Суриков «Зима»  1   
29  Обобщающий урок  по 

разделу: « Поэтическая 
тетрадь 1»  

1   

30  Утренник « Первый снег».  1   
Великие русские писатели (24ч.)  
31  Знакомство  с названием 

раздела. Подготовка 
сообщения « Что 
интересного я узнал о 
жизни А. С.  

Пушкина».  
А.С.Пушкин « За весной , 
красой  
природы…»  

1    Читать произведения вcлyx  и 
про себя, увеличивая темп 
чтения.  
Понимать содержание 
прочитанного, высказывать 
своё отношение. Различать 
лирическое и прозаическое 
произведения. 
Называть отличительные 
особенности стихотворного 
текста. 

32  А.С. Пушкин « Уж небо 
осенью дышало»  

1   



33  А.С. Пушкин « В тот год 
осенняя погода…», « 
Опрятней модного паркета  

1   Объяснять значение некоторых 
слов с опорой на текст или 
пользуясь словарем в учебнике 
либо толковым словарем. 
Давать характеристику героев 
литературной сказки. 
Определять самостоятельно 
тему и главную мысль рассказа. 
Сравнивать рассказ-описание и 
рассказ-рассуждение. 
Соотносить заглавие рассказа с 
темой и главной мыслью, 
отвечать на вопросы по 
содержанию. 
Определять особенности басни, 
выделять мораль басни в 
текстах. 
Представлять героев басни 
Сравнивать авторские и 
народные произведения. 
Отличать басню от 
стихотворения и рассказа. 
Знать особенности басенного 
текста. 
Соотносить пословицы и смысл 
басенного текста. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Различать в басне 
изображенные события и 
замаскированный, скрытый 
смысл. 
  
  
  
  
  
  
  
  

34  А.С. Пушкин « Зимнее 
утро» Проверка техники 

чтения  

1   

35  А.С. Пушкин «Зимний 
вечер»  

1   

36  А.С. Пушкин « Сказка о 
царе Салтане , о сыне его 
славном могучем богатыре 
князе Гвидоне  
Салтановиче и о 
прекрасной  
Царевне Лебеди»  

1   

37  А.С. Пушкин « Сказка о 
царе Салтане , о сыне его 
славном могучем богатыре 
князе Гвидоне  
Салтановиче и о 
прекрасной  
Царевне Лебеди»  

1   

38  А.С. Пушкин « Сказка о 
царе Салтане , о сыне его 
славном могучем богатыре 
князе Гвидоне  
Салтановиче и о 
прекрасной  
Царевне Лебеди»  

1   

39  А.С. Пушкин « Сказка о 
царе Салтане , о сыне его 
славном могучем богатыре 
князе Гвидоне  

1   

 
 Салтановиче и о прекрасной 

Царевне Лебеди»  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

40  И.А. Крылов. Подготовка 
сообщения об И.А Крылове  

1   

41  И.А .Крылов « Мартышка и 
очки»  

1   

42  И.А. Крылов « Зеркало и 
обезьяна»  

1   

43  И.А. Крылов « Ворона и 
лисица»  

1   



44  М.Ю. Лермонтов. Статья В. 
Воскобойникова. 
Подготовка сообщения на 
основе статьи  

1     
  
  
  
  45  М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины…», 
« На севере диком 
стоит одиноко...»  

1   

46  М. Ю. Лермонтов «Утес»  1   
47  М. Ю. Лермонтов « Осень»  1   
48  Детство Л.Н. Толстого ( из 

воспоминаний писателя).  

Подготовка сообщения о 
жизни  и творчестве Л. Н. 
Толстом  

1   

49  Л.Н. Толстой « Акула  1   
50  Л.Н. Толстой « Акула  1   
51  Л.Н. Толстой « Прыжок»  1   
52  Л.Н. Толстой « Лев и 

собачка»  
1   

53  Л.Н. Толстой  « Какая 
бывает роса на траве», « 
Куда девается вода из моря»  

1   

54  Обобщающий урок  по 
разделу  
«Великие русские писатели»  
  

1   

Поэтическая тетрадь 2     ( 6ч.)  
55  Знакомство с названием  

раздела. Н.А. Некрасов « 
Славная осень!»  

1     
  
  
  
  
  

56  Н.А. Некрасов « Не ветер 
бушует над бором»  

1   

57  Н.А. Некрасов «Дедушка 
Мазай и зайцы»  

1   

58  К.Д. Бальмонт « Золотое 
слово»  

1   

59  И.А. Бунин « Детство», « 
Полевые цветы», « Густой 
зелёный ельник у дороги»  

1   

60  Обобщающий урок  по 
разделу «Поэтическая 
тетрадь 2»  

1   

Литературные сказки     (8 ч).  
61  Знакомство с названием  

раздела.  Проверка техники 

чтения  

1    Воспринимать на слух тексты 
литературных сказок, высказывать 
свое мнение, отношение. 
Читать сказку вслух и про себя, 
использовать приёмы 
выразительного чтения при 

62  Д. Н. Мамин – Сибиряк. 
Присказка.  « Алёнушкины 
сказки»  

1   



63  Д. Н. Мамин – Сибиряк 
«Сказка про храброго зайца- 
длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост»  

1   перечитывании сказки. 
Cpaвнивать содержание 
литературной и народной сказок; 
определять нравственный смысл 
сказки. 
Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в 
литературных сказках. 
Объяснять значение некоторых 
слов с опорой на текст с помощью  
словаря в учебнике или толкового 
словаря. 
Сравнивать героев в литературной 
сказке, характеризовать их, 
используя тест сказки. 
Определять авторское отношение к 
изображаемому. 
Читать сказку в лицах. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 
  
  
  

64  В.М. Гаршин «Лягушка- 1   

 
 путешественница»     

65  В.М. Гаршин 
«Лягушкапутешественниц
а»  

1     

66  В.Ф.Одоевский «Мороз 
Иванович»  

1     

67  В.Ф.Одоевский «Мороз 
Иванович»  

1     

68  Обобщающий урок  по 
разделу  « 
Литературные   сказки 
»  

1     

Были - небылицы (10ч.)  
69  Знакомство с названием  

раздела.  М. Горький 
«Случай с Евсейкой»  

1    Определять особенности сказки 
и рассказа. 
Различать вымышленные 
события и реальные. 
Определять нравственный смысл 
поступков героя. 
Выражать собственное 
отношение к поступкам героев в 
сказочных и реальных событиях. 
Находить средства 

70  М. Горький «Случай с 
Евсейкой»  

1   

71  К.Г. Паустовский  

 «Растрёпанный воробей»  

1   

72  К.Г. Паустовский  

 «Растрёпанный воробей»  

1   



73  К.Г. Паустовский  

 «Растрёпанный воробей»  

1   художественной 
выразительности в прозаическом 
тексте. 
Составлять план для краткого и 
полного пересказов. 
Пересказывать текст подробно и 
выборочно. 
Определять характеристики 
героев произведения с опорой на 
текст. 
Рассказывать о прочитанных 
книгах. 
Самостоятельно придумывать 
сказочные и реальные истории. 
Находить в тексте слова и 
выражения, подтверждающие 
высказанную мысль. 
Читать сказку выразительно по 
ролям. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

74  А.И. Куприн «Слон»  1   
75  А.И. Куприн «Слон»  1   

76  А.И. Куприн «Слон»  1   
77  А.И. Куприн «Слон»  1   

78  Обобщение по 
разделу «Были - 
небылицы»  

1   

Поэтическая тетрадь 1 (6ч.)  
79  Знакомство с названием 

раздела С.Чёрный «Что 
ты тискаешь  

утёнка…»  

1     
 Читать выразительно стихи, 
передавая настроение автора. 
Сочинять свои стихотворения, 
используя различные средства 
выразительности. 
Участвовать в работе группы, 
читать стихи друг другу, работая 
в паре, самостоятельно 
оценивать свои достижения. 
 
  
 
  
  
  
  

80  С.Чёрный«Воробей». 
«Слон».  

1   

81  А.А. Блок « Ветхая 
избушка»  

1   

82  А.А. Блок « Сны»,  « 
Ворона»  

1   

83  С.А. Есенин « Черёмуха»  1   

84  Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь 1»  

1   

Люби живое ( 16 ч.)  
85  Знакомство с названием 

раздела.  
М.М. Пришвин « Моя 

1     
 Читать и воспринимать на слух 
произведения. 



Родина» (из 
воспоминаний»  

 Определять жанр произведения. 
Понимать нравственный смысл 
рассказов. 
Определять основную мысль 
рассказа. 
Составлять план произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-
определения, характеризующие 
его поступки и характер. 
Сравнивать свои наблюдения за 
жизнью животных с рассказом 
автора. 
Пересказывать произведение на 
основе плана. 
Придумывать свои рассказы о 
животных. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

86  И.С. Соколов - Микитов 
«Листопадничек»  

1   

87  И.С. Соколов - Микитов 
«Листопадничек»  

1   

88  В.И .Белов « Малька 
провинилась»  

1   

89  В.И .Белов  « Ещё раз про 
Мальку»  

1   

90  В.В. Бианки «Мышонок 
Пик»  

1   

91  В.В. Бианки «Мышонок 
Пик»  

1   

92  В.В. Бианки «Мышонок 
Пик»  

1   

93  Б.С. Житков  « Про 
обезьянку»  

1   

94  Б.С. Житков  « Про 
обезьянку»  

1   

95  Б.С. Житков  « Про 
обезьянку»  

1   

96  Б.С. Житков  « Про 
обезьянку»  

1   

97  В. Л..Дуров   «Наша 
Жучка»  

1   

 
 

98  В.П .Астафьев « Капалуха»  1     
  
  

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

1   

100  Обобщение по разделу  
« Люби живое »  
  

1   

Поэтическая тетрадь 2 ( 8 ч.)  
101  Знакомство с разделом.  

С.Я. Маршак « Гроза днём»  
1    Читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора. 
Сочинять свои стихотворения, 
используя различные средства 
выразительности. 
Участвовать в работе группы, 
читать стихи друг другу, работая в 
паре, самостоятельно оценивать 
свои достижения. 
 
  

102  С.Я. Маршак  
«В лесу над росистой 
поляной»  

1   

103  А.Л. Барто « Разлука»  
Проверка техники чтения  

1   

104  А.Л. Барто « В театре»  1   

105  С.В. Михалков « Если»  1   
106  Е.А. Благинина « 

Кукушка»,  « Котёнок»  
1   



107  Проект « Праздник поэзии»  1     
  
  
  
  
  
  

108  Обобщение по разделу  
« Поэтическая тетрадь 2 »  

1   

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч.)  
109  Знакомство с разделом  

Б.В. Шергин « Собирай по 
ягодке- наберёшь кузовок»  

1    Объяснять смысл, название темы; 
подбирать книги, 
соответствующие теме. 
Планировать работу с 
произведением на уроке с 
использованием условных 
обозначений. 
Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслyx и про себя, 
ocмысливая содержание. 
Объяснять смысл названия 
произведения. 
Соотносить пословицу с 
содержанием произведения. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; 
определять главную мысль текста. 
Придумывать свои вопросы к 
текстам. 
Наблюдать за особенностями речи 
героев. 
Понимать особенности 
юмористических произведений; 
выделять эпизоды, которые 
вызывают смех; определять 
отношение автора к событиям и 
героям. 
Придумывать самостоятельно 
юмористические рассказы о жизни 
детей. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.  

110  А.П. Платонов « Цветок на 
земле»  

1   

111  А.П. Платонов  « Цветок на 
земле»  

1   

112  А.П. Платонов « Ещё 
мама»  

1   

113  А.П. Платонов « Ещё 
мама»  

1   

114  М.М Зощенко « Золотые 
слова»  

1   

115  М.М. Зощенко «Великие 
путешественники»  

1   

116  М.М. Зощенко «Великие 
путешественники»  

1   

117  Н.Н. Носов « Федина 
задача»  

1   

118  Н.Н. Носов « Телефон»  1   

119  В.Ю. Драгунский « Друг 
детства»  

1   

120  Обобщение по разделу  
« Собирай по ягодке- 
наберёшь кузовок»  

1   

По страницам детских  журналов (8 ч.)  
121  Знакомство с разделом.   

Л.А.Кассиль «Отметки 
Риммы Лебедевой»  

1     
 Планировать работу на уроке 
(начало, конец, виды 
деятельности). 
Выбирать для себя необходимый и 
интересный журнал. 
Определять тему для чтения.  
Определять особенности сказки и 

122  Ю.И. Ермолаев  « 
Проговорился»  

1   

123  Ю.И. Ермолаев  « 
Воспитатели»  

1   

124  Г.Б. Остер « Вредные 1   



советы»  рассказа. 
Находить в библиотеке детские 
журналы по выбранной теме. 
Воспринимать на слyх 
прочитанное и отвечать на 
вопросы по содержанию. 
Читать текст без ошибок, плавно 
соединяя слова в словосочетания. 
Использовать приём увеличения 
темпа чтения «чтение в темпе 
разговорной речи».. 
Придумывать самостоятельно 
вопросы по содержанию.  
Находить необходимую 
информацию в журнале. 
Готовить сообщение по теме, 
используя информацию журнала. 
Сочинять по материалам 
художественных текстов свои 
произведения (советы, легенды). 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.  
  

125  Г.Б. Остер « Как 
получаются легенды»  

1   

126  Р. Сеф « Весёлые стихи»  1   
127  Создание сборника  добрых 

советов  
1   

128  Обобщение по разделу  1   

 « По страницам детских 
журналов»  

  

Зарубежная литература ( 8ч.)    

129  Знакомство  с разделом  
Мифы Древней Греции « 
Храбрый Персей»  

1     
 Читать и воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Находить в мифологическом 
тексте эпизоды, рассказывающие о 
представлениях древних людей о 
мире. 
Составлять рассказ о творчестве 
писателей (с помощью учителя). 
Пересказывать выборочно 
произведение. 
Сравнивать сказки разных 
народов. 
Сочинять свои сказки. 
Определять нравственный смысл 
сказки (с помощью учителя). 
Подбирать книги по 
рекомендованному списку и 
собственному выбору; записывать 
названия и авторов произведений, 
прочитанных летом. 
Рассказывать о прочитанных 
книгах зарубежных писателей, 
выражать своё мнение. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.  

130  Знакомство  с разделом  
Мифы Древней Греции « 
Храбрый Персей»  

1   

131  Знакомство  с разделом  
Мифы Древней Греции « 
Храбрый Персей»  

1   

132  Г.Х. Андерсен « Гадкий 
утёнок»   

1   

133  Г.Х. Андерсен « Гадкий 
утёнок»   

1   

134  Г.Х. Андерсен « Гадкий 
утёнок»  

1   

135  Обобщение по разделу  
«Зарубежная литература»  

1   

136  Итоговая 
диагностическая работа  

1   

 
 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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.). 

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, иллюстрациями и 
оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

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 осуществляется 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 инди-
видуальные 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. 

3 класс 

В третьем классе наряду с проверкой сформированности умения   читать целыми словами 
основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанною текста при 
темпе чтения не менее 70 – 80 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту («про 
себя»); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 
произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 
логических ударений, интонационного рисунка. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 



– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, сло-
гов, 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 чте-

нии 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. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 
отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 
по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 
более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 
основных положений. 

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 

 

 
 

Пояснительная записка 
 

     Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» для 3 класса (вариант 
7.1) составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и 
разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
Ф3; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. №373; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 " Об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья "; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 "О введении 
ФГОС ОВЗ"; 

 Адаптированной общей образовательной программы начального общего образования для 
детей с ОВЗ ЗПР;  

 АООП НОО МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»; 
 Учебно-методического комплекта «Школа России» 1-4 классы; 
 Авторской программы по математике М.И. Моро и др. - М.: Просвещение, 2011.УМК 

«Школа России». 
Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет 
введения первого дополнительного класса. 

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное 
становление познавательной деятельности). Учебники позволяют строить обучение с 
учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 
принципа вариативности. Благодаря этому закладывается возможность обучения детей с 
разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы на 
уроке. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. 



Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 
не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
 — 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; 
 — развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 
массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 
обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 
особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 
закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 
выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. 
 

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. У детей с задержкой психического развития 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) 

6. Учащиеся с задержкой психического развития 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. 

Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке 

включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 
математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов 
умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, 
испытывающих трудности в процессе обучения. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики 
в программу широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая 
деятельность учащихся, геометрический материал, а также разнообразные задания 
графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к 
письму цифр. 

Образовательный компонент с указанием ожидаемых результатов 
Своеобразие в обучении математике детей с ЗПР особенно отчётливо проявляется на 

первоначальном этапе. Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные 
задачи: 

o восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путем 
обогащения их чувственного опыта, организации предметно-практической дея-
тельности; 

o специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 
o обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане); 
o формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 
o развитие обще интеллектуальных умений и навыков; 
o  активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового 

восприятия; 
o  активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических 

понятий; 
o  воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

математике; 
o развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности 

Все свои практические действия учащиеся обязательно должны сопровождать 
словесным отчетом о том, что и как они делают, каков результат; при этом происходит 
сознательное усвоение ими соответствующей математической терминологии. 
Аналогичная практическая подготовка необходима и при изучении всех, особенно 



трудных, разделов программы курса начальной математики. 
Важно не просто довести до автоматизма навыки вычислений, а обеспечить уровень 

общего и математического развития учащихся. 
Все задания должны развивать познавательную активность учеников. Поэтому 
необходимо использовать сравнение, сопоставление, противопоставление связанных 
между собой понятий, действий, задач, предъявляя вопросы и задания типа: «Объясни», 
«Докажи», «Сравни», «Сделай вывод», «Найди закономерность», «Отгадай правило» и 
т.п. 

Важно уяснение учениками взаимосвязи и взаимообратности арифметических 
действий -  сложения и вычитания, умножения и деления. Относительно каждого действия 
рассматривается круг задач, в которых это действие находит применение. 
При изучении нумерации, начиная с чисел первого десятка, важно добиться, чтобы все 
учащиеся научились уверенно вести счет не только в прямом, но и обратном порядке, а 
также начиная с любого числа числового ряда и заканчивая заданным числом. Для этого 
они должны понять общий принцип построения числового ряда, т.е. что каждое число 
можно получить путем прибавления единицы к предыдущему числу или вычитанием 
единицы из числа, следующего при счете за данным. В помощь детям, которые плохо 
запоминают последовательность числительных, даётся зрительная и тактильная опора. 
При этом развёрнутые внешние действия постепенно заменяются сокращёнными, 
свернутыми, а затем становятся автоматизированными. 
 При решении арифметических задач дети учатся, прежде всего, анализировать условие 
задачи, выделять известное и неизвестное, устанавливать между ними связь, 
иллюстрировать рисунком или чертежом, записывать задачу кратко. Важно, чтобы 
учащиеся умели объяснить, что обозначают каждое число и знаки отношений. При 
формулировке ответа следует учить детей опираться на вопрос задачи, а также 
обосновывать выбор того ИЛИ ИНОГО АРИФМЕТИЧЕСКОГО действия. Таким образом, 
они постепенно овладевают общими приемами работы над задачей, что помогает 
коррекции их мышления и речи. 
Учитывая индивидуальные возможности учащихся, следует предусмотреть задания 
различной степени трудности. Одним детям потребуются увеличение количества 
упражнений пропедевтического характера, более широкое применение наглядных 
средств, другим — дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужному 
обобщению. Эффективно применение графических опор, схем, памяток - инструкций для 
лучшего запоминания алгоритма рассуждений при решении задач, уравнений, при 
отработке приёмов вычислений. Поэтому в процессе обучения требуется применять 
дифференцированный подход к детям. 
 В зависимости от задач каждого конкретного урока математики учитель может подбирать 
самые разные методы преподнесения материала. Но в работе с детьми, испытывающими 
трудности в обучении, предпочтение следует отдавать коррекционным методам, которые 
способствуют развитию познавательной активности учащихся, их мышления и речи. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, 
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 
образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение иделение).На уроках 



математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 
неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 
многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 
математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 
действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 
величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 
освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 
детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 
в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 
составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 
формирует установку на здоровый образ жизни.  



При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 
результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 
луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 
навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт 
условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 
успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 
умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базойдля 
успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 
математический текст, высказывать суждения с использованием математических 



терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 
и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 
аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 
сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 
контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 
обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 
их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 
окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 
действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

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



Личностные результаты 
– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
– Целостное восприятие окружающего мира. 
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
– Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находитьсредства и способы её осуществления. 

– Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового 
характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– 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. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

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



– Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 
– Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами 
счёта,измерения, прикидки результатаи его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения 
алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

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», «диа-

метр 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 

изученные 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; 

-   заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

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 Е 

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. 

Коррекционный компонент 
Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций. Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения. Формирование начальных 

математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых арифметических 

задач и другие). Развитие математических способностей. Формирование и закрепление в 

речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов 

символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических конструкций. 

Развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной 

практической деятельности). 
 

Воспитательный компонент 
цель которого:  
воспитание социально-активной, максимально адаптированной личности, проявляющей 
себя в Я-концепции, обучение самостоятельному поведению в разнообразных жизненных 
ситуациях, повышение уровня ее потребностей и интересов через создание оптимально 
комфортных условий самовыражения обучающегося путем согласованной 
коррекционноразвивающей работы педагогов школы, - представлен следующими 
направлениями:  
Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ.  
 
№ Направле

ние 
Задачи Формы деятельности 

1 Общеинт
еллектуа
льное 

- создавать условия для становления, 
развития и совершенствования 
интеллектуальных возможностей 
обучающегося средствами 
воспитательной работы; - создавать 

- Выбор и посещение кружка; - 
Участие в предметных неделях; - 
Участие в школьных 
мероприятиях, направленных на 
интеллектуально-познавательную 



обучающемуся возможность 
проявлять свои интеллектуальные 
достижения в школе и за ее 
пределами; - изучить и влиять на 
кругозор обучающегося, его 
познавательный интерес, увлечения. 

деятельность. 

5 Работа с 
родителя
ми 

ознакомление с материальными 
условиями жизни семьи, 
психологическим климатом в семье, 
особенностями поведения ребенка в 
семье 

организация психолого-
педагогического просвещения 
родителей через систему 
родительских собраний, 
тематических и индивидуальных 
консультаций и собеседований; - 
совместное проведение досуга. - 
посещение на дому; - беседы – 
индивидуальные, 
профилактические, по запросу 
учителя или родителей; - 
привлечение родителей к участию 
в мероприятиях школы, 
внеклассных мероприятиях; - 
организация консультаций 
педагогом-психологом, учителем 
логопедом по необходимости. 

 
 

Формы, способы и приемы работы 
Задержка психического развития (ЗПР)- это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 
синдром временного отставания психики в целом или отдельных еѐ функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).Это не клиническая форма, а замедленный 
темп развития. Характерные особенности детей ЗПР: · Снижение работоспособности; · 
Повышенная истощаемость; · Неустойчивое внимание; · Недостаточность произвольной 
памяти; · Отставание в развитии мышления; · Дефекты звукопроизношения; · 
Своеобразное поведение; · Бедный словарный запас слов; · Низкий навык самоконтроля; · 
Незрелость эмоционально-волевой сферы; · Ограниченный запас общих сведений и 
представлений; · Слабая техника чтения; · Трудности в счѐте и решении задач по 
математике. Общие трудности, наблюдающихся у детей с ЗПР: - низкая динамика 
работоспособности на уроке; - невнимательность; - медленный темп осмысления 
информации, выполнения практических заданий; - неусидчивость; - не сразу понимают 
пояснение; - неаккуратное ведение тетрадей; - задание необходимо повторять несколько 
раз, прежде чем оно будет выполнено; - плохо ориентируются в тетради; - постоянно 
отвлекаются на уроках (постоянно занимаются посторонними делами); - недостаточно 
развито словесно-логическое мышление; психосоматические нарушения; - низкий уровень 
зрительно-слуховой памяти;- плохо развита моторика рук;- недостаточность абстрактного 
мышления; В связи с вышесказанным на уроках математики для этих детей используются 
специфические методы обучения, оптимально сочетаются словесные, практические и 
наглядные методы, которые: - стимулируют у учащихся развитие самостоятельности при 
решении поставленных учебных задач; - формируют умение пользоваться имеющимися 
знаниями; 24 - имеют четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших 
положений, ключевых понятий; - содержат достаточное количество иллюстраций, 
облегчающих восприятие, понимание материала. На уроках используется поэтапное 
распределение учебного материала. Делается акцент на главное при краткости и простоте 



формулирования правил и выводов, опора на ранее усвоенное и имеющийся у учащихся 
практический опыт. Обучение действий с числами строится на конкретном материале. 
Для того, чтобы вычислительные навыки стали для учащихся более понятными 
используются различные опорные сигналы. Эффективным приемом для нормализации 
учебной деятельности учащихся с ЗПР является алгоритмизация. С помощью этого 
приема достигается подчинение детей какому-либо предписанию. Это различные 
памятки-инструкции, в которых записана последовательность действий при решении 
уравнений, задач, трудных случаев умножения и деления. Стойкие затруднения у 
учащихся с ЗПР вызывает решение составных арифметических задач. Все слова задачи 
должны быть понятны ученикам. Для пояснения ситуации используются наглядные 
действия или чертеж. При решении задачи оказывается помощь через готовую краткую 
запись, на которой объясняется способ решения. При работе с детьми с ЗПР используются 
следующие методы и приемы: индивидуальная проверка, работа по карточкам, беседа по 
вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной программе, 
объяснение нового материала обязательно с опорой на наглядность, работой над 
алгоритмом выполнения задания, работа над усвоением нового материала (работа по 
алгоритму), выполнение упражнений по учебнику, работа по карточкам, тесты, 
индивидуальные дидактические материала. При решении задач в первую очередь 
решаются задачи, имеющие практическую направленность.  

  
 

Тематическое планирование с определением основных учебных видов деятельности 
 
 № 

Название темы  Количе
ство 
часов  

Дата  Коррекционная работа  

Сложение и вычитание (8ч)    

1  Устные и письменные приемы 
сложения и вычитания.  

1     
 Развивать быструю 
переключаемость внимания. 
Учить распределению 
внимания. Развивать 
механическую память. 
Учить применять правила 
при выполнении 
упражнений. Учить 
выделять сходства и 
различия понятий. 
Вырабатывать навыки 
прочного запоминания. 
 
  
  
  
  
  
  

2/2  Устные и письменные приемы 
сложения и вычитания.  

1   

3/3  Решение уравнений с 
неизвестным слагаемым на основе 
знания о взаимосвязи чисел при 
сложении.  

1   

4/4  Решение уравнений с 
неизвестным уменьшаемым на 
основе знания о взаимосвязи 
чисел при вычитании  

1   

5/5  Решение уравнений с 
неизвестным  вычитаемым на 
основе знания о взаимосвязи 
чисел при вычитании  

1   

6/6  Геометрические фигуры.  
Обозначение 
геометрических фигур 
буквами.  

1   

7/7  Работа с информацией. (Задания 
логического и поискового 
характера)   

1   



8/8  Повторение пройденного: Что 
узнали? Чему научились?   

1   

Табличное умножение и деление  (28ч)    
1/9  Связь умножения и деления. 

Таблицы умножения и деления с  

числами 2,3  

1     
 Развивать быструю 
переключаемость внимания. 
Развивать 
целенаправленность в 
работе. Формировать навыки 
самоконтроля. 
 
 
  
  

2/10  Четные и нечетные числа  1   
3/11  Входная контрольная работа 

№1  
 1  

4/12  Работа над ошибками.  
Зависимости между 
пропорциональными 
величинами: масса одного 
предмета, количество предметов, 
масса всех предметов;  

1   

 
 расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход 
ткани на все предметы.  

    
  
Развивать словесно-
логическую память. 
 
 
 
Развивать механическую, 
смысловую память. 
Совершенствовать 
быстроту, полноту и 
точность восприятия. 
Учить выделять главное, 
существенное. Работать над 
умением устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 
 
 
 
Учить применять правила 
при выполнении 
упражнений. Развивать 
умение комментировать 
свои действия, давать 
словесный отчёт о 
выполнении задания. 
 
 
  
  
  
  

5/13  Зависимость  между 
величинами:  
цена, количество, стоимость  

1   

6/14  Зависимости между 
пропорциональными 
величинами: масса одного 
предмета, количество предметов, 
масса всех предметов; расход 
ткани на один предмет, 
количество предметов, расход 
ткани на все предметы.  

1   

7/15  Порядок выполнения действий в 
выражениях со скобками и без  

скобок  

1   

8/16  Порядок выполнения действий в 
выражениях со скобками и без  

скобок  

1   

9/17  Зависимости между 
пропорциональными 
величинами: масса одного 
предмета, количество предметов, 
масса всех предметов; расход 
ткани на один предмет, 
количество предметов, расход 
ткани на все предметы.  

1   

10/  
18  

Странички для любознательных.  1   

11/  
19  

Повторение  пройденного. 
 Что узнали, чему 
научились.  

1   



12/  
20  

Контрольная работа №2 по 
теме «Табличное умножение и 
деление.  
Зависимость  между 
пропорциональными 
величинами»  

1     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

13/  
21  

Таблица умножение и деления с 
числом 4  

1   

14/  
22  

Таблица Пифагора  
  

1   

15/  
23  

Задачи  на  увеличение  числа 
 в  
несколько раз  

1   

16/  
24  

Задачи  на  увеличение  числа 
 в  
несколько раз  

1   

17/  
25  

Задачи на уменьшение числа в  
несколько раз  

1   

18/  
26  

Решение задач  
  

1   

19/  
27  

Таблица умножение и деления с 
числом 5  

1   

20/  Задачи на кратное сравнение   1   

 
28       

  
  
  
  
  
  
  

21/  
29  

Задачи на кратное сравнение   1   

22/  
30  

Таблица умножение и деления с 
числом 6  

1   

23/  
31  

Решение  задач  на 
увеличение/уменьшение в 
несколько раз.  

1   

24/  
32  

Контрольная работа по теме 
«Табличное умножение и 
деление» за 1 четверть №3  

1   

25/  
33  

Работа над ошибками. Решение 
задач на увеличение/уменьшение 
в несколько раз.   

1   

26/  
34  

Таблица умножение и деления с 
числом 7  

1   

27/  
35  

Страничка для любознательных.  
Проект «Математические 
сказки»  

1   

28/  
36  

 Повторение  пройденного  «Что 
узнали. Чему научились»  

1   

Табличное умножение и деление (28 ч)  
1/37  Площадь.  Сравнение 

 площадей фигур.  
1    Вырабатывать навыки 

прочного запоминания. 
Совершенствовать быстроту, 
полноту и точность 

2/38  Квадратный сантиметр.  1   
3/39  Площадь прямоугольника.  1   



4/40  Таблица умножение и деления с 
числом 8  

 1  восприятия. Вырабатывать 
навыки прочного 
запоминания. 
 
 
Формировать навыки 
самоконтроля. 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5/41  Закрепление изученного 
материала по теме «Табличное 
умножение и деление. Площадь 
геометрических фигур».  

1   

6/42  Решение задач изученных видов.   1   
7/43  Таблица умножение и деления с 

числом 9  
1   

8/44  Квадратный дециметр.  1   
9/45  Закрепление  по  теме 

 «Таблица умножения».  
1   

10/  
46  

Квадратный метр.   1   

11/  
47  

Закрепление изученного по теме 
«Таблица умножения. Площадь 
геометрических фигур».   

1   

12/  
48  

Странички для любознательных.   
  

1   

13/  
49  

 Повторение  пройденного  «Что 
узнали. Чему научились»   

1   

14/  
50  

Проверочная работа  
«Проверим себя и оценим свои 
достижения»  (Тестовая 
форма)   

1   

 
15/  
51  

Умножение на 1.   1     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

16/  
52  

Умножение на 0.   1   

17/  
53  

Умножение и деление с числами 1 
и 0.Деление 0 на число.   

1   

18-19/  
54 -55  

Закрепление изученного по теме 
«Умножение и деление».  
Странички для любознательных   

2   

20/  
56  

Доли.   1   

21/  
57  

Окружность. Круг.   1   

22/  
58  

Диаметр окружности (круга)   1   

23/  
59  

Единицы времени. Год, месяц.   1   

24/  
60  

Единицы времени. Сутки.   1   

25/  
61  

Контрольная работа по теме 
«Табличное умножение и 
деление»  

за 1 полугодие №4  

1   



26/  
62  

Работа над ошибками. Странички 
для любознательных.   

1   

27/  
63  

Повторение пройденного по теме  
«Табличное умножение и 
деление»  
 «Что узнали. Чему научились»   

1   

28/  
64  

Повторение пройденного по теме  
«Табличное умножение и 
деление»  
 «Что узнали. Чему научились»   

1     

Внетабличное умножение и деление (27ч)  
1/ 65  Умножение  и  деление 

 круглых чисел.   
1    Учить обобщать, 

анализировать. 
 
Учить применять правила 
при выполнении 
упражнений. Учить замечать 
недостатки в работе, 
анализировать ход 
выполнения работы. 
 
 
 
Формировать навыки 
самоконтроля. Устранять 
навыки не критичности, 
неустойчивости и 
пониженной самооценки. 
Учить применять правила 
при выполнении 
упражнений.  
  
  
  

2/66  Деление вида 80:20  1   
3/67  Умножение суммы на число.   1   
4/68  Приему умножения для случаев 

вида  
23•4.   

1   

5/69  Умножение  двузначного  на 
однозначное число.   

1   

6/70  Закрепление изученного по теме   
«Умножение  двузначного  
однозначное число»   

1   

7/71  Закрепление изученного по теме  
«Умножение двузначного на 
однозначное число» Странички 
для любознательных.   

1   

8/72  Контрольная работа по теме 
«Умножение двузначного на  

однозначное число» №5  

1   

 
9/73  Деление суммы на число.   1     

 Работать над умением 
устанавливать причинно-
следственные, временные 
связи между отдельными 
фактами. 
 
  
 Развивать 
целенаправленность в работе. 
  
  
  
  

10/  
74  

Деление  двузначного  на 
однозначное число.   

1   

11/  
75  

Делимое. Делитель.   1   

12/  
76  

Проверка деления.  
   

1   

13/  
77  

Случаи деления вида 87:29   1   

14/  
78  

Проверка умножения.   1   

15/  
79  

Решение уравнений на основе 
связи между компонентами и 
результатом умножения и деления.   

1   



16/  
80  

Решение уравнений на основе 
связи между компонентами и 
результатом умножения и деления.   

1     
  

17/  
81  

Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились».  

Странички для любознательных.   

1   

18/  
82  

Контрольная  работа 
 по  теме «Решение 
уравнений» №6  

1   

19/  
83  

Работа над ошибками. Деление с 
остатком.   

1     
  
  
 Формировать навыки 
самоконтроля. Устранять 
навыки не критичности, 
неустойчивости и 
пониженной самооценки. 
Учить применять правила при 
выполнении упражнений.  
 
  
  
  
  
  

20/  
84  

Деление с остатком.   1   

21/  
85  

Деление с остатком.   1   

22/  
86  

Деление с остатком.   1   

23/  
87  

Решение  задач  на  деление 
 с остатком.   

1   

24/  
88  

Случаи деления, когда делитель 
больше делимого.   

1   

25/  
89  

Проверка деления с остатком.   1   

26/  
90  

Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились». Проект 
«Задачи-расчеты»  

1   

27/  
91  

Контрольная  работа 
 по  теме «Деление с 
остатком» №7  

1   

Нумерация (13ч)  
1/ 92  Работа над ошибками. Тысяча.   1    Развивать речь посредством 

ввода новых слов. Развивать 
произвольное запоминание. 
 
 
Развивать словесно-
логическую память.  
  

2/93  Образование    и  названия 
трехзначных чисел.   

1   

3/94  Запись трехзначных чисел.   1   

4/95  Письменная нумерация в пределах 
100.   

1   

 
5/96  Увеличение и уменьшение чисел в  

10 и 100 раз.   

1     
Формировать навыки 
самоконтроля. 
 
 
 
Работать над расширением 
зрительного восприятия. 
Развивать целенаправленное 

6/97  Представление трехзначных чисел в 
виде суммы разрядных слагаемых.   

1   

7/98  Письменная нумерация в пределах 
1000. Приемы устных вычислений.   

1   

8/99  Сравнение трехзначных чисел.   1   
9/ 100  Письменная нумерация в пределах 

1000.   
1   



10/ 
101  

Контрольная работа по теме 
«Нумерация в пределах 1000» за 
3 четверть. №8  

1   внимание. 
Учить применять правила при 
выполнении заданий. 
Развивать целенаправленное 
внимание.  
  
  
  
  

11/ 
102  

Работа над ошибками. Странички 
для любознательных.   

1   

12/ 
103  

Единицы массы. Грамм.   1   

13/ 
104  

Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились». 
Проверочная работа «Проверим 
себя и оценим свои достижения»  

1   

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч)  
1/ 105  Приемы устных вычислений.   1     

 Учить применять правила 
при выполнении упражнений. 
Учить замечать недостатки в 
работе, анализировать ход 
выполнения работы. 
 
Учить обобщать, 
анализировать. 
Учить применять правила при 
выполнении упражнений. 
Развивать 
целенаправленность в работе.  
 
 
 
Формировать навыки 
самоконтроля.  
 
 
Устранять навыки не 
критичности, неустойчивости 
и пониженной самооценки. 
Учить применять правила при 
выполнении упражнений.  

2/ 106  Приемы устных вычислений вида: 
450+30, 620-200.   

1   

3/ 107  Приемы устных вычислений вида: 
470+80, 560-90.   

1   

4/ 108  Приемы устных вычислений вида: 
260+310, 670-140.   

1   

5/ 109  Приемы письменных вычислений.   1   

6/ 110  Алгоритм  сложения 
 трехзначных чисел.   

1   

7/ 111  Алгоритм вычитания трехзначных 
чисел.   

1   

8/ 112  Виды треугольников.   1   

9/ 113  Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание» №9  

1   

10/ 
114  

Работа над ошибками. Повторение 
изученного «Что узнали. Чему 
научились». Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим свои 
достижения»  

1   

Умножение и деление  (12ч)   

1/ 115  Приемы  устного 
 умножения  и деления.   

1     
 Учить применять правила 
при выполнении заданий. 
Развивать целенаправленное 
внимание. 
 
Развивать целенаправленное 
восприятие по форме. 
Развивать умение 
группировать предметы. 
 
Развивать 
целенаправленность в работе.  

2/ 116  Приемы  устного 
 умножения  и деления.   

1   

3/ 117  Приемы  устного 
 умножения  и деления.   

1   

4/ 118  Виды треугольников.   1   

5/ 119  Приемы письменного умножения на 
однозначное число.   

1   

6/ 120  Алгоритм письменного умножения 
трехзначного числа на однозначное.  

1   



7/ 121  Приемы письменного умножения на 
однозначное число.   

1    
Учить обобщать, 
анализировать. 
Воспитывать 
наблюдательность. 
  
  
  
  

8/ 122  Приемы письменного деления на 
однозначное число.   

1   

9/ 123  Алгоритм письменного деления 
трехзначного числа на однозначное.  

1   

10/ 
124  

Проверка деления.   
  

1   

11/ 
125  

Знакомство с калькулятором.   
  

1   

12/ 
126  

Повторение пройденного. «Что 
узнали. Чему научились».   

1   

Повторение (10ч)  
1/ 127  Контрольная  работа  по  теме 

«Приемы  письменных 

вычислений» №10  

1     
 Формировать навыки 
самоконтроля. 
Устранять навыки не 
критичности, неустойчивости 
и пониженной самооценки. 
Учить применять правила при 
выполнении заданий. 
Развивать целенаправленное 
внимание. 
Развивать 
целенаправленность в работе.  
Учить применять правила при 
выполнении заданий. 
Развивать целенаправленное 
внимание. 
 
Учить обобщать, 
анализировать. 
Воспитывать 
наблюдательность. 
Развивать 
целенаправленность в работе. 
Формировать навыки 
самоконтроля.  
  
  

2/ 128  Работа над ошибками.  
Повторение по теме «Письменные 
приемы вычислений». Нумерация.   

1   

3/ 129  Повторение по теме «Сложение и 
вычитание».   

1   

4/ 130  Повторение по теме «Сложение и 
вычитание».   

1   

5/ 131  Повторение по теме «Умножение и 
деление».   

1   

6/ 132  Повторение по теме « Умножение 
и деление. Порядок выполнения 
действий».   

1   

7/ 133  Итоговая контрольная работа за 
3 класс №11  

1   

8/ 134  Повторение по теме «Умножение и 
деление. Решение задач».  

1   

9/ 135  Повторение по теме « 
Геометрические фигуры и 
величины».   

1   

10/ 
136  

Обобщающий  урок.  Игра  «По 

океану математики»  

1   

 
Критерии и нормы оценки работ обучающихся 
Контрольная работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 
«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 
«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
«2» – 4 и более грубых ошибки. 
 

Контрольная работа, состоящая из задач: 
«5» – без ошибок. 



«4» – 1–2 негрубых ошибки. 
«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 
«2» – 2 и более грубых ошибки. 
 

Комбинированная контрольная работа: 
«5» – без ошибок. 
«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 
«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 
верным. 
«2» – 4 грубые ошибки. 

 
Контрольный устный счёт: 

«5» – без ошибок. 
«4» – 1–2 ошибки. 
«3» – 3–4 ошибки. 
«2» – более 4 ошибок. 

 
Математический диктант: 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
«3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 
«2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Тест: 
«5» ставится за 100% правильно выполненных заданий. 
«4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. 
«3» ставится за 60% правильно выполненных заданий. 
«2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 
 
 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
 

Литература для учащихся: 
 Основная: 

1. Моро М.И. , Бантова М.А. и др. Математика 3 класс, М.: Просвещение, 2018 
 Дополнительная: 
1. Узорова О. В., Нефедова Е. А. 3000 примеров по математике: 3 класс. – М.: Астрель, 2016 

2. Моро М.И. , Бантова М.А. и др. Тетрадь по математике для 3 класса в 2-х частях. – 
Просвещение, 2019 . 
Пособия для учителя: 
1.Ситников Т.Н. ., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике: 3 класс. – М.: 
ВАКО, 2018 
Технические средства обучения: 

1. Компьютер; 
2. Ноутбук; 
3. Мультимедийный проектор; 
4. Экспозиционный экран; 
5. Документ-камера. 
 

 



 

 

 

 

 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
      Адаптированная рабочая программа по предмету «окружающий мир» для 3 класса 
(вариант 7.1) составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и 
разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. №273-Ф3; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
6 октября 2009 г. №373; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 " Об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья "; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 "О 
введении ФГОС ОВЗ"; 

 Адаптированной общей образовательной программы начального общего 
образования для детей с ОВЗ ЗПР;  

 АООП НОО МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»; 
 Учебно-методического комплекта «Школа России» 1-4 классы; 
 Авторской программы по окружающему миру автор А.А. Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2011.УМК «Школа России». 
Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет 
введения первого дополнительного класса. 

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 
неравномерное становление познавательной деятельности). Учебники позволяют строить 
обучение с учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на 
основе принципа вариативности. Благодаря этому закладывается возможность обучения 
детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 
работы на уроке. 



        Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено 
на достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми и природой;  
—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 
в его важнейших взаимосвязях. 
 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 
интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 
дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 
представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 
компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 
рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-
гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 
особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 
воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 
России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 
 Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 
мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 
установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 
активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 
 Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 
учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 



культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 
 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 
начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 
приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 
окружающего мира. 
 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе 
следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся: 
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 
начальной школы атласа-определителя; 
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 
(моделей); 
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 
природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку 
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 
разработанной книги для чтения по экологической этике. 
 

Образовательный компонент с указанием ожидаемых результатов 
Образовательный компонент «Окружающий мир» в современной четырехлетней 
начальной школе решает образовательные задачи и представляет собой следующее: 
1) приказом Минобразования России от 19.05.98 № 1235 утвержден обязательный 
минимум содержания начального общего образования, где в числе других определено 
содержание образовательного компонента «Окружающий мир». Авторы всех вариативных 
программ для начальной школы обеспечивают выполнение обязательного минимума 
содержания, расширяя и углубляя его [1]; 
2) Федеральный базисный учебный план, приказ Минобразования России от 09.02.98 № 
322, учитывая огромный развивающий и Учительный потенциал учебного предмета 
«Окружающий мир», его вклад в формирование общих учебных умений и способов 
деятельности, отводит на изучение данного предмета 2 часа в неделю в каждом из 
четырех классов начальной школы [5]; 
3) «Окружающий мир» - это, прежде всего, мировоззренческий курс, который формирует 
основы мировоззрения младших школьников и предоставляет самые широкие 
возможности для развития их личности. Изучая данный курс, младшие школьники 
получают научные знания, у них формируется научный взгляд на окружающий мир. 
Младшие школьники приходят к выводу, что этот мир реально существует, развивается, 
его можно познать. Также на уроках по предметам, реализующим образовательный 



компонент «Окружающий мир», младшие школьники усваивают этические нормы 
поведения. 
4) при изучении содержания курса «Окружающий мир» ставится задача не только 
ознакомления младших школьников с ближним и дальним природным окружением, но и 
обогащения его социального опыта, опыта коммуникативного взаимодействия с 
окружающими. Таким образом, данный курс решает крайне важную для начальной школы 
задачу социализации младших школьников; 
5) значение курса «Окружающий мир» для адаптации младших школьников к школьной 
жизни. На современном этапе перехода от трехлетней начальной школы к четырехлетней 
в первые классы приходят младшие школьники разного возраста и разной готовности к 
школе. Уроки «Окружающего мира» могут облегчить задачу адаптационного периода для 
младшего школьника, ведь содержание данных уроков выстраивается на более близком 
ребенку материале, чем содержание других уроков. Вот поэтому вхождение в учебную 
деятельность на уроках «Окружающего мира» проходит легче, так как повышается 
интерес к обучению, что непосредственно влияет на успешное обучение в школе  

Результаты изучения курса: 
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. 
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 ее 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 ее 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 свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) 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; 
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». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты: 

1. усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов, явлений, характерных для природной и социальной действительности 

2. сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 
окружающий мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, 
культуры, религии 

3. владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшего 
школьника) необходимым для получения дальнейшего образования в области 
естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин 

4. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

5. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

6.  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; 

7. 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); 



8. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 
окружении; 
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 
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 и неизбежность 
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений; 
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
 В результате изучения курса выпускники 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. 
В ходе изучения блока «Человек и природа» выпускник научится: 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их 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 в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания 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 и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
В ходе изучения блока «Человек и общество» выпускник научится: 
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 



использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 
определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 3 класса 
В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся: 
-   определять место человека в мире; 
-   распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
-   называть основные свойства воздуха и воды; 
-   объяснять круговорот воды в природе; 
-   определять основные группы живого (растений, животные, грибы, бактерии); группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных 
(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и 
несъедобные грибы. 
-   устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы 
(между растениями и животными, между различными животными); 
-   устанавливать 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); 
-   характеризовать системы органов человека (их части и назначение); правилам гигиены; 
основам здорового образа жизни; 
-   правилам безопасного поведения в быту и на улице, 
-     распознавать основные дорожные знаки; 
-   правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности' 
называть потребности людей, товары и услуги; 
-   определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают 
основы семейного бюджета. 
Третьеклассники получат возможность научиться: 
-   распознавать природные объекты с помощью атласа-определлтеля; 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; правильно 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. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования. 
У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и ком-
муникативные универсальные учебные действия. 
Регулятивные УУД: 
-   Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
-   Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
-   Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
-   Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
-   В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 
имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 
-   Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-
формация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
-   Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
-   Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
-   Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв-
ления; определять причины явлений, событий. 
-   Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 
знаний. 
-   Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять лростой план 
учебно-научного текста. 
-    Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 
-   Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно 
строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них су-
щественные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 
событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 
составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 
основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 
первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её 
с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки 
из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования, 
Коммуникативные УУД: 
-   Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменно." речи 
с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
-   Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 
обосновать, приводя аргументы. 



-   Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
-   Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором 
(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять се-
бя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 
-   Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со-
вместном решении проблемы (задачи). 
-   Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
1)  понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
2)  уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре 
природе нашей страны, её современной жизни; 
3)  осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра-
мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4)  осваивать доступные способы 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) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 
1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 
самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её по-
лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 
2)  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать 
оформлять и сохранять их: 
3)  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать плат 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-
зентации. 

Коррекционный компонент 
Коррекционный  компонент  позволяет  учитывать  индивидуальные  зрительные, 
возрастные  психофизические  и  личностные особенности   обучающихся (способности, 
активность,  интересы  и  склонности  и  др. 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  решения  практико- 
ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных  отношений 
обучающихся с ОВЗ 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  социально 
взаимодействия, проявляющееся: 
-    в  расширении знаний правил коммуникации; 
-    в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  дальнем 
окружении; 
-   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,  площадки,  парка,  сельских   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  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 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. 

Воспитательный компонент 
цель которого:  
воспитание социально-активной, максимально адаптированной личности, проявляющей 
себя в Я-концепции, обучение самостоятельному поведению в разнообразных жизненных 
ситуациях, повышение уровня ее потребностей и интересов через создание оптимально 
комфортных условий самовыражения обучающегося путем согласованной 
коррекционноразвивающей работы педагогов школы, - представлен следующими 
направлениями:  
Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимся с ОВЗ.  
 
№ Направле

ние 
Задачи Формы деятельности 

1 Общеинт
еллектуа
льное 

- создавать условия для становления, 
развития и совершенствования 
интеллектуальных возможностей 
обучающегося средствами 
воспитательной работы; - создавать 
обучающемуся возможность 
проявлять свои интеллектуальные 
достижения в школе и за ее 
пределами; - изучить и влиять на 
кругозор обучающегося, его 
познавательный интерес, увлечения. 

- Выбор и посещение кружка; - 
Участие в предметных неделях; - 
Участие в школьных 
мероприятиях, направленных на 
интеллектуально-познавательную 
деятельность. 

2 Спортивн
о  
оздорови
тельное 

создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья; - воспитание 
потребности о здоровье, как 
жизненно важной ценности, 
сознательного стремления к ведению 
здорового образа жизни, воспитание 
позитивного отношения 
обучающегося к урокам физической 
культуры и занятиям спорта; - 
формирование чувства 
ответственности к своему здоровью и 
здоровью окружающих людей. 

участие в спортивных 
соревнованиях, спортивных 
праздниках, в т.ч. и с 
привлечением к участию 
родителей; - организация и 
обеспечение обучающегося с ОВЗ 
бесплатным питанием; - 
посещение уроков ПДД, 
профилактических занятий 
«Полезные привычки», «Здоровое 
питание»; - тематические беседы, 
классные часы. 

3 Общекул
ьтурное 

воспитание основ эстетической 
культуры, способность различить и 
видеть прекрасное; - развитие 
художественных способностей; - 

выполнение посильных ролей в 
сценках мероприятий. 



воспитание чувства любви к 
прекрасному. - участие в конкурсах 
рисунков, выставках 
художественного труда, поделок из 
овощей, и др. - участие в праздниках 
класса, школы 

4 Духовно  
нравстве
нное 

воспитание волевых качеств 
обучающегося, способности к 
критическому осмыслению своих 
сильных и слабых сторон; - развитие 
доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, 
понимания других людей и 
сопереживания им; - формирование у 
обучающегося уважительного 
отношения к родителям, осознанного 
заботливого отношения к старшим и 
младшим; - формирование основ 
морали, нравственного самосознания 
личности, способности к духовному 
развитию, реализации творческого 
потенциала. 

участие в месячнике 
военнопатриотического 
воспитания, концертах и 
праздниках (День матери, День 
Победы и др.)  
привлечение к участию в 
благотворительных акциях 
помощи пожилым людям, 
инвалидам; -беседы о правилах 
поведения, мерах безопасного 
поведения в различных ситуациях 

5 Работа с 
родителя
ми 

ознакомление с материальными 
условиями жизни семьи, 
психологическим климатом в семье, 
особенностями поведения ребенка в 
семье 

организация психолого-
педагогического просвещения 
родителей через систему 
родительских собраний, 
тематических и индивидуальных 
консультаций и собеседований; - 
совместное проведение досуга. - 
посещение на дому; - беседы – 
индивидуальные, 
профилактические, по запросу 
учителя или родителей; - 
привлечение родителей к участию 
в мероприятиях школы, 
внеклассных мероприятиях; - 
организация консультаций 
педагогом-психологом, учителем 
логопедом по необходимости. 

 
Формы, методы и приемы работы  

Задержка психического развития (ЗПР)- это пограничная форма интеллектуальной 
недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 
синдром временного отставания психики в целом или отдельных еѐ функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а 
замедленный темп развития. Основные подходы к организации учебного процесса для 
детей с ЗПР:  
1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 
него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 
деятельности.  
2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 
развития детей с ЗПР.  



3. Индивидуальный подход.  
4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями.  
5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий;  
6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  
7. Использование многократных указаний, упражнений.  
8. Проявление большого такта со стороны учителя  
9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 
свои силы.  
10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы;  
11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.  
Методические приемы:  
- Поэтапное разъяснение заданий.  
- Последовательное выполнение заданий.  
- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.  
- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.  
- Близость к учащимся во время объяснения задания.  
- Перемена видов деятельности  
- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.  
- Чередование занятий и физкультурных пауз.  
- Предоставление дополнительного времени для завершения задания.  
- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.  
- Работа на тренажере (в т. ч компьютерном).  
- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.  
- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями.  
- Дополнение печатных материалов видеоматериалами.  
- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.  
- Индивидуальное оценивание ответов учащихся.  
- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.  
- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

 
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 
№  
п/п  

Название темы  Количест
во часов  

Дата  Коррекционная работа  

1  Как устроен мир (6 часов)  
Природа. Значение природы 
для людей  

1    Коррекция 
познавательных процессов  
анализа и синтеза. 
Организм 
Биология, Бактерии 
 Коррекция мелкой 
моторики. Коррекция 
познавательных процессов  
анализа и синтеза. 
Развитие логической 
памяти посредством 
ассоциативного 
запоминания слов. 
Развитие слуховой памяти. 
внимания и речи через 
воспроизведение. 
Словарь: Общество 
Коррекция и развитие  

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

1   

3  Общество  1   
4  Что такое экология  1   
5  Природа в опасности. 

Охрана природы. 
Экскурсия.  

1   

6  Проверочная  работа по 
теме «Как устроен мир». 
Презентация проекта 
«Богатства, отданные 
людям».  

1   



логического мышления, 
памяти, воображения, 
речи. Развитие логической 
памяти посредством 
ассоциативного 
запоминания слов.  

7  Эта удивительная 
природа (18 час) Тела, 
вещества, частицы»  

1     
 Коррекционная игра « 
Поле чудес» 
 
 
 
 
Выполнять тесты с 
выбором ответа. 
Адекватно оценивать свои 
знания. 
  
  
 Коррекция и развитие  
логического мышления, 
памяти, воображения, 
речи. Развитие логической 
памяти посредством 
ассоциативного 
запоминания слов. 
  
  
 Коррекция и развитие 
мыслительной 
деятельности (операций 
анализа и синтеза) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

8  Разнообразие веществ  1   
9  Воздух и его охрана.   1   
10  Вода и свойства воды  1   
11  Превращения и  круговорот  

воды  
1   

12  Берегите воду  1   
13  Что такое почва.  1   
14  Разнообразие растений. 

Растения нашего края..  
1   

15  Солнце, растения и мы с 
вами.  

1   

16  Размножение и развитие 
растений.   
  

1   

17  Охрана растений.   1   
18  Разнообразие животных.   1   
19  Кто что ест.   

Проект «Разнообразие 
природы родного края»  

1   

20  Размножение и развитие 
животных.   

1   

21  Охрана животных.   1   
22  В царстве грибов.  1   

 
 

23  

Великий круговорот жизни.  

1     
 Развитие речи и 
способности выделять в 
предметах их 
существенные признаки 
 

24  
Проверим себя и оценим 
свои достижения по разделу 
«Эта удивительная 
природа»  

1   



25  Раздел «Мы и наше 
здоровье» (10 часов) 
Организм человека  

1   Развитие логического 
мышления через умение 
рассуждать, правильно 
отвечать 
 
Развитие устной и 
письменной речи через 
умение описывать 
животных. 
Коррекция познавательных 
процессов  анализа и 
синтеза  с помощью  
схемы цепей питания. 
Развитие логической 
памяти посредством 
ассоциативного 
запоминания слов. 
Коррекция внимания, 
анализа и синтеза, 
логического мышления. 
Коррекция речи, 
уточнение , активизация 
словаря. 
 

26  Органы чувств  1   
27  Надежная защита организма  1   
28  Опора тела и движение   1   

29  Наше питание.   
Проект «Школа кулинаров»   

1   

30  Дыхание и кровообращение  1   

31  Умей предупреждать 
болезни  

1   

32  Здоровый образ жизни.   1   
33  Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 
«Мы и наше здоровье»  

1   

34  Презентация проектов   
«Разнообразие природы 
родного края», «Школа 
кулинаров»  

1   

35  Раздел «Наша 
безопасность»  (7 часов)  

Огонь, вода и газ  

1     
Развитие связной речи в 
процессе составления 
рассказов на заданную 
тему. 
 
Коррекция познавательных 
процессов  анализа и 
синтеза через выяснения 
правил поведения 
человека.  
Коррекция воображения в 
процессе представления о 
природе и ее безопасности. 
Формулировать выводы, 
отвечать на итоговые 
вопросы. Оценивать 
достижения на уроке. 

36  Чтобы путь был счастливым  1   
37  Дорожные знаки  1   
38  Проект «Кто нас защищает»  1   
39  Опасные места  1   
40  Природа и наша 

безопасность.  
1   

41  Экологическая 
безопасность.  
Проверим себя и оценим 
свои достижения по разделу 
«Наша безопасность»  

1   

42  Раздел «Чему учит 
экономика» (12  
часов) Для чего нужна 
экономика  

1   Коррекция памяти  при 
раскрытии понятий 
«экономика», 
«потребности», «товары», 
«услуги»; 
 
 
Коррекция и развитие 
мыслительной 
деятельности (операций 

43  Природные богатства и труд 
людей –  

1   

 основа экономики.     
44  Полезные ископаемые.   1   
45  Растениеводство  1   
46  Животноводство  1   



47  Какая бывает 
промышленность.  

1   анализа и синтеза) 
Развивать активность 
мыслительной 
деятельности через знания 
о влиянии человека на 
окружающую среду. 
Выполнять тесты с 
выбором ответа. 
Адекватно оценивать свои 
знания. 

48  Проект «Экономика родного 
края»  

1   

49  Что такое деньги.   1   
50  Государственный бюджет  1   
51  Семейный бюджет.   1   
52  Экономика и экология.  1   
53  Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 
«Чему учит экономика»  

1   

54  Раздел «Путешествие по 
городам и странам» (15 
часов) Золотое кольцо 
России  
  

1     
 Коррекция речи 
 
Развитие логического 
мышления через умение 
рассуждать, правильно 
отвечать 
Коррекция воображения. 
Развитие логической 
памяти посредством 
ассоциативного 
запоминания слов. 
Развитие слуховой памяти. 
внимания и речи  
Выполнять тесты с 
выбором ответа. 
Обсуждать выступления 
учащихся. 
Оценивать свои и другие 
выступления. 
Выступать с 
подготовленными 
сообщениями. 
  
  
  
  
  

55  Золотое кольцо России  1   
56  Золотое кольцо России  1   
57  Проект «Музей 

путешествий»  
1   

58  Наши ближайшие соседи  1   
59  На севере Европы  1   
60  Что такое Бенилюкс  1   
61  В центре Европы  1   
62   По Франции и 

Великобритании (Франция)  
1   

63   По  Франции  и  Великобритании 
(Великобритания)  

1   

64  На юге Европы  1   
65  По знаменитым местам 

мира  
1   

66  Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу:  « Путешествие по  
городам  и странам»  

1   

67  
68  

Презентация проектов « 
Кто нас защищает», 
«Экономика родного края», 
«Музей путешествий»  

1  
1  

 

 

Описание материально- техническое обеспечения 
образовательного процесса 

Литература для учащихся: 
Основная: 
Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 3 класса в двух частях. – М.: 
Просвещение, 2017. 
Дополнительная: 

Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель. – М.: Просвещение , 2017 
Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов.- М.: 



Просвещение , 2017 
Технические средства обучения: 
1. Компьютер; 
2. Ноутбук; 
3. Мультимедийный проектор; 
4. Экспозиционный экран; 
5. Документ-камера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 
класса (вариант 7.1) составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с 
ЗПР и разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
Ф3; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. №373; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 " Об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья "; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 "О введении 
ФГОС ОВЗ"; 

 Адаптированной общей образовательной программы начального общего образования для 
детей с ОВЗ ЗПР;  

 АООП НОО МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»; 
 Учебно-методического комплекта «Школа России» 1-4 классы; 
 Авторской программы по изобразительному искусству Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2011.УМК «Школа России». 
Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет 
введения первого дополнительного класса. 

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 



целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное 
становление познавательной деятельности). Учебники позволяют строить обучение с 
учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 
принципа вариативности. Благодаря этому закладывается возможность обучения детей с 
разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы на 
уроке. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР), которым рекомендовано обучение в 
школе VII вида, обучаются по общеобразовательной программе. Особенности их 
обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а также за 
счет постоянной психолого-педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, 
которые имеют нарушение развития, планируют свою работу, учитывая как требования 
образовательной программы, так и особенности психического развития определенной 
категории детей.  
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 
хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. 
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, 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, 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. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 
и дошкольного). 
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 
до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 
помощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 



получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым 
предметом. Он направлен в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 
духовной деятельности растущей личности. 
Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности с разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса; 

 обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 
 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
 формирование навыков работы с различными художественными материалами; 
 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса; 
 формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе. 

 

Образовательный компонент с указанием ожидаемых результатов 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса 
«Искусство округ нас» по программе «Изобразительное искусство»:  

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;  
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  
- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусстве 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  



- 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 характеризуют уровень сформулированности 
универсальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;  
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  
- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т. д.;  

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач:  

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
организовать место занятий;  

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в 
художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета:  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством;  

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании);  

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

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ;  

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства;  
- 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.  



 
Результаты изучения курса 
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 
будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 
Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 
практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 
и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 
Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 
и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные 
умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 
художественно-практических задач. 
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 
Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 
региона. 
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 
Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 



специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий). 
 
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 
Выпускник научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 
данного объекта. 
 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны преобразовать в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 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 характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 



материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 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 выразительных 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 основы 

цветоведения, основы 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; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей истории; 

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

 
Коррекционный компонент 

Коррекционный  компонент  позволяет  учитывать  индивидуальные  зрительные, 
возрастные  психофизические  и  личностные особенности   обучающихся (способности, 
активность,  интересы  и  склонности  и  др. 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  решения  практико- 
ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных  отношений 
обучающихся с ОВЗ 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      навыками      коммуникации      и      принятыми      ритуалами  социально 
взаимодействия, проявляющееся: 
-    в  расширении знаний правил коммуникации; 
-    в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  дальнем 
окружении; 
-   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 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 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. 

Воспитательный компонент 
цель которого:  
воспитание социально-активной, максимально адаптированной личности, проявляющей 
себя в Я-концепции, обучение самостоятельному поведению в разнообразных жизненных 
ситуациях, повышение уровня ее потребностей и интересов через создание оптимально 
комфортных условий самовыражения обучающегося путем согласованной 
коррекционноразвивающей работы педагогов школы, - представлен следующими 
направлениями:  
Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимся с ОВЗ.  
 
№ Направле

ние 
Задачи Формы деятельности 

1 Общеинт
еллектуа
льное 

- создавать условия для становления, 
развития и совершенствования 
интеллектуальных возможностей 
обучающегося средствами 
воспитательной работы; - создавать 
обучающемуся возможность 
проявлять свои интеллектуальные 
достижения в школе и за ее 
пределами; - изучить и влиять на 
кругозор обучающегося, его 
познавательный интерес, увлечения. 

- Выбор и посещение кружка; - 
Участие в предметных неделях; 
- Участие в школьных 
мероприятиях, направленных на 
интеллектуально-
познавательную деятельность. 

2 Общекул
ьтурное 

воспитание основ эстетической 
культуры, способность различить и 
видеть прекрасное; - развитие 
художественных способностей; - 
воспитание чувства любви к 
прекрасному. - участие в конкурсах 
рисунков, выставках 
художественного труда, поделок из 
овощей, и др. - участие в праздниках 
класса, школы 

выполнение посильных ролей в 
сценках мероприятий. 

3 Духовно  
нравстве
нное 

воспитание волевых качеств 
обучающегося, способности к 
критическому осмыслению своих 
сильных и слабых сторон; - развитие 
доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, 
понимания других людей и 
сопереживания им; - формирование у 
обучающегося уважительного 
отношения к родителям, осознанного 
заботливого отношения к старшим и 
младшим; - формирование основ 
морали, нравственного самосознания 
личности, способности к духовному 
развитию, реализации творческого 

участие в месячнике 
военнопатриотического 
воспитания, концертах и 
праздниках (День матери, День 
Победы и др.)  
привлечение к участию в 
благотворительных акциях 
помощи пожилым людям, 
инвалидам; -беседы о правилах 
поведения, мерах безопасного 
поведения в различных 
ситуациях 



потенциала. 
 

Формы, методы и приемы работы  
Задержка психического развития (ЗПР)- это пограничная форма интеллектуальной 
недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 
синдром временного отставания психики в целом или отдельных еѐ функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а 
замедленный темп развития. Основные подходы к организации учебного процесса для 
детей с ЗПР:  
1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 
него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 
деятельности.  
2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 
развития детей с ЗПР.  
3. Индивидуальный подход.  
4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями.  
5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий;  
6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  
7. Использование многократных указаний, упражнений.  
8. Проявление большого такта со стороны учителя  
9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 
свои силы.  
10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы;  
11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.  
Методические приемы:  
- Поэтапное разъяснение заданий.  
- Последовательное выполнение заданий.  
- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.  
- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.  
- Близость к учащимся во время объяснения задания.  
- Перемена видов деятельности  
- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.  
- Чередование занятий и физкультурных пауз.  
- Предоставление дополнительного времени для завершения задания.  
- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.  
- Работа на тренажере (в т. ч компьютерном).  
- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.  
- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями.  
- Дополнение печатных материалов видеоматериалами.  
- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.  
- Индивидуальное оценивание ответов учащихся.  
- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.  
- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

 
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 
 
 
  

Название темы  Количеств 

о часов  
Дата  Корректировка  

Искусство в твоем доме (8 
ч)   

   



1.  Твои игрушки  
  

1    Развитие памяти 
через игру 
«Фотограф». 

2.  Твои игрушки  
  

1   Развитие навыков 
осознанного и 
выразительного 
речевого 
высказывания в 
процессе 
размышления, 
восприятия 
художественных 
произведений. 

3.  Посуда у тебя дома  1   

4.  Обои и шторы у себя дома  1   

5.  Мамин платок  1   
6.  Твои книжки  1   
7.  Открытки  1   

8.  Труд художника для твоего дома 
(обобщение темы)  

1   

Иск  сство на улицах твоего города (7 ч)    

9.  Памятники 
архитектуры   

1     
 Развитие 
наблюдательности, 
умения передавать 
свои чувства через 
изображение. 
  
  
  
  
  

10.  Парки, скверы, 
бульвары   

1   

11.  Ажурные ограды  1   
12.  Волшебные фонари  1   

13.  Витрины   
  

1   

14.  Удивительный 
транспорт   

1   

15.  Труд художника на улицах твоего 

города (села) (обобщение темы)  

  

1   

Худ  ожник и зрелище  (11 ч)     

16.    
Художник в цирке  
  

 

1     
  

 Формирование 
навыков развернутого 
речевого 
высказывания в 
процессе анализа 
репродукции картин; 
умение не создавать 
конфликтов, находить 
выходы из спорных 
ситуаций; владение 
умениями совместной 
деятельности. 

 
  
  

17.  Художник в театре  
  

 1   

18.  Театр кукол   1   

19.  Театр кукол   1   

20.  Маски  
  

 1   

21.  Маски  
  

 1   

22.  Афиша и плакат  
  

 1   

23.  Афиша и плакат  
  

 1   

24.  Праздник в городе      



25.  Праздник в городе   1     
  
  
  
  
  

26.   Школьный  карнавал  

темы)  

(обобщение 1   

Худ  ожник и музей (8 ч)     

27.  Музей в жизни города   1     
Развитие навыков 
осознанного и 
выразительного 
речевого 
высказывания в 
процессе 
размышления, 
восприятия 
художественных 
произведений. 

  
  
  
  

28.  Картина — особый мир.   1   

29.  Картина — особый мир. Картина- 
пейзаж  

1   
  

30.  Картина-портрет  1   

31.  Картина-натюрморт  1   

32.  Картины исторические и бытовые  
  

1   

33.  Скульптура в музее и на улице  
  

1   

34.  Художественная выставка 

(обобщение темы)  

1   

 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся: 
Основная: 
1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и др.; 
под ред. Б.М. Неменского. – М.: «Просвещение»  2017 
Дополнительная: 
2. Изобразительное искусство. 3 класс. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений; под редакцией Б.М.Неменского. 2-е 
изд.- М.: «Просвещение», 2016 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер; 
2. Ноутбук; 
3. Мультимедийный проектор; 
4. Экспозиционный экран; 
5. Документ-камера. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Пояснительная записка 

          Примерная адаптированная рабочая программа по предмету "Музыка" (вариант 7.1) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе «Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  
Нормативная база 
-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от19 декабря 2014 г. №1599) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.; 
-Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию»; 
-Основная образовательная программа начального общего образования; 
-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Москва 
"Просвещение", 2016; 
-Учебный план образовательного учреждения, принятый педагогическим советом 
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 задержкой 
психического развития 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). Учащиеся с задержкой 
психического развития 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. Это означает, что 
учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 
обеспечивающие восприятие учебного материала. 
 
 
 
 
уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 
Целью предмета «Музыка» является овладение детьми музыкальной культурой, 
развитие музыкальности обучающихся. 
В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи: 
развивать артикуляционный аппарат, умение правильно формировать гласные и отчетливо 
произносить согласные звуки; 
научить различать звуки по высоте и длительности, определять плавное и отрывистое 
проведение мелодии в процессе музыкальной деятельности; 
закрепить певческие навыки: брать дыхание перед началом музыкальной фразы, петь 
плавно легким звуком, слышать вступление и начинать пение вместе с педагогом, петь 
знакомые песни, а капелла; 
познакомить с музыкальными инструментами и их звучанием, формировать 
представления о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр; 
Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с 
легкой умственной отсталостью. Компенсация особенностей развития достигается путем 
доступности изложения материала, за счет включения в процесс обучения всех сохранных 
анализаторов, частой смены видов деятельности на уроке, разнообразия форм урочной и 
внеурочной деятельности. 
Структура рабочей программы по предмету «Музыка» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы  по мукзыке «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской., Г.П. 

Сергеевой, Т,С. Шмагина, (м.: Просвещение, 2010г и ориентирована на учебник «Музыка» 

(автор Е.Д Критская – М.: Просвещение, 2015г.), включенный в федеральный перечень, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1576 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом МОиН  РФ от 06.10.2009».   

 

Образовательный компонент с указанием ожидаемых результатов 
Освоение АОП НОО обеспечивает достижение обучающимися с трех видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 
коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 
 Личностные результаты 
-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности 
-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
в разнообразии природы, культур, народов и религий 



-уважительное отношение к культуре других народов: 
-эстетические потребности, ценности и чувства 
-мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 
сотрудничества с учителем и сверстниками. 
-этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 
- развитие чувства прекрасного в процессе ознакомления с музыкальными 
произведениями. 
Предметные результаты 
- воспринимать музыку различных жанров, эмоционально откликаться и выражать свое 
отношение к нему в различных видах деятельности; 
-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров: пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение. 
-· воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
-· эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 
- музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 
- интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
Метапредметные результаты 
- готовность слушать собеседника; 
-управление эмоциями при прослушивании музыкального произведения; 
- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками при хоровом пении. 
-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
- выполнять работу по заданной инструкции; 
-понимать цель выполняемых действий, 
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
- решать творческую задачу, используя известные средства; 
Обучающиеся научатся:  
• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;  
• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  
• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми;   
• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 
практических задач;  
• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.  

 Требования к уровню подготовки учащихся 3 класс  
• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных 

народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, 
творческого почерка русских и зарубежных композиторов;  

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 
искусства (простыми и сложными);  



• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более 
сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром 
музыкальных образов;  

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 
(композитор – исполнитель – слушатель;  

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 
исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного 
репертуара, формирование умений концертного исполнения;  

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в 
разных видах детского музицирования;  

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 
способностей; умения оценочного восприятия различных явлений 
музыкального искусства.  

  
Коррекционный компонент 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  решения  практико-
ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных  отношений 
обучающихся с ОВЗ 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. 
 Овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни, 
проявляющееся: 
-    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    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; 
- 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. 
 



Воспитательный компонент 
цель которого:  
воспитание социально-активной, максимально адаптированной личности, проявляющей 
себя в Я-концепции, обучение самостоятельному поведению в разнообразных жизненных 
ситуациях, повышение уровня ее потребностей и интересов через создание оптимально 
комфортных условий самовыражения обучающегося путем согласованной 
коррекционноразвивающей работы педагогов школы, - представлен следующими 
направлениями:  
Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимся с ОВЗ.  
 
№ Направле

ние 
Задачи Формы деятельности 

1 Общеинт
еллектуа
льное 

- создавать условия для становления, 
развития и совершенствования 
интеллектуальных возможностей 
обучающегося средствами 
воспитательной работы; - создавать 
обучающемуся возможность 
проявлять свои интеллектуальные 
достижения в школе и за ее 
пределами; - изучить и влиять на 
кругозор обучающегося, его 
познавательный интерес, увлечения. 

- Выбор и посещение кружка; - 
Участие в предметных неделях; - 
Участие в школьных 
мероприятиях, направленных на 
интеллектуально-познавательную 
деятельность. 

2 Общекул
ьтурное 

воспитание основ эстетической 
культуры, способность различить и 
видеть прекрасное; - развитие 
художественных способностей; - 
воспитание чувства любви к 
прекрасному. - участие в конкурсах 
рисунков, выставках 
художественного труда, поделок из 
овощей, и др. - участие в праздниках 
класса, школы 

выполнение посильных ролей в 
сценках мероприятий. 

4 Духовно  
нравстве
нное 

воспитание волевых качеств 
обучающегося, способности к 
критическому осмыслению своих 
сильных и слабых сторон; - развитие 
доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, 
понимания других людей и 
сопереживания им; - формирование у 
обучающегося уважительного 
отношения к родителям, осознанного 
заботливого отношения к старшим и 
младшим; - формирование основ 
морали, нравственного самосознания 
личности, способности к духовному 
развитию, реализации творческого 
потенциала. 

участие в месячнике 
военнопатриотического 
воспитания, концертах и 
праздниках (День матери, День 
Победы и др.)  
привлечение к участию в 
благотворительных акциях 
помощи пожилым людям, 
инвалидам; -беседы о правилах 
поведения, мерах безопасного 
поведения в различных ситуациях 

5 Работа с 
родителя
ми 

ознакомление с материальными 
условиями жизни семьи, 
психологическим климатом в семье, 

организация психолого-
педагогического просвещения 
родителей через систему 



особенностями поведения ребенка в 
семье 

родительских собраний, 
тематических и индивидуальных 
консультаций и собеседований; - 
совместное проведение досуга. - 
посещение на дому; - беседы – 
индивидуальные, 
профилактические, по запросу 
учителя или родителей; - 
привлечение родителей к участию 
в мероприятиях школы, 
внеклассных мероприятиях; - 
организация консультаций 
педагогом-психологом, учителем 
логопедом по необходимости. 

 
Формы, методы и приемы работы  

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 
процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и 
приемы: 
словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 
наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 
практический метод (упражнения, практическая работа); 
репродуктивный метод (работа по алгоритму); 
коллективный, индивидуальный; 
творческий метод; 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

  
  

Название темы  Кол
ичес
тво 
часо
в  

Дата  Коррекционная 
деятельность  

Россия – родина моя (5 часов)  

1.   

  

  

Мелодия – душа музыки  

(Мелодизм – основное свойство 
русской музыки. Композитор П.  

Чайковский (2-я часть Симфонии 
№ 4)  

1   Развитие навыков 
осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышления, восприятия 
музыки. 
Развитие умения выражать 
свое эмоциональное 
отношение к искусству в 
процессе исполнения 
музыкального 
произведения. 
  

2.  Природа и музыка. (Лирические 
образы русских романсов.  
Лирический пейзаж в живописи  

(«Звучащие картины»)  

1   

3.  Виват, Россия! (Наша слава – 
Русская держава. Образы 
защитников Отечества в музыке).  

1   



4.  Кантата «Александр Невский» 
С.Прокофьева  

1     
  

5.  Опера «Иван Сусанин»   

М. И. Глинки. (Особенности 
музыкального языка сольных 
(ария) и хоровых номеров 
оперы).  

1   

День, полный событий (4 часа)  
6.  С утра до вечера: музыкальные 

впечатления ребенка. (Образы 
утренней природы в музыке 
русских и зарубежных 
композиторов (П.Чайковский,  

Э.Григ)  

1   Формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки. 
Овладение навыками 
осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышления; овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа. 

7.  Портрет в музыке. (В каждой 
интонации спрятан человек. 
Детские образы С.Прокофьева  
(«Петя и волк», «Болтунья», 
«Золушка»)  

1   

8.  Детские образы 
М.Мусоргского («В детской», 
«Картинки с выставки» и  
П.Чайковского  

(«Детский альбом»)  
  

1     
  

9.  Образы вечерней природы. 
Обобщение темы «День, полный 
событий».  

1   

О России петь, что стремиться в храм (7часов)  
10.  Два музыкальных обращения к  

Богородице («Аве Мария»  
Ф.Шуберта, «Богородице Дево, 
радуйся» С.Рахманинова)  

1     
Развитие умения 
проявлять эмоциональную 
отзывчивость на 
музыкальные 
произведения различного 
образного содержания. 
  
 Развитие навыков 
осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышления, восприятия 
музыки. 
 

11.  Образ матери в музыке, поэзии, 
живописи. (Древнейшая песнь 
материнства. 
Эмоциональнообразное родство 
образов).  

1   

12.   Образ матери в современном 
искусстве  

1   

13.   Праздники Православной 
церкви. (Вход Господень в 
Иерусалим . Вербное 
воскресенье)  

1   



14.   Музыкальный образ праздника в 
классической и современной 
музыке  

1    Формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки. 
 
  
  

15.   Святые земли Русской: княгиня 
Ольга, князь Владимир. (Жанры 
величания и баллады в музыке и 
поэзии).  

1   

16.   Обобщение по темам первого 
полугодия. Музыка на 
новогоднем празднике. (Итоговое 
тестирование учащихся).  

1   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (3часа)  
17.   Былина как древний жанр 

русского песенного фольклора.  
(Былина о Добрыне Никитиче. 
Былина о Садко и Морском 
царе).  

1     
Оценивать и осмыслять 
результаты своей 
деятельности; 
формирование волевых 
усилий. 18.   Образы народных сказителей в 

русских операх (Баян и Садко.  

Образ певца-пастушка Леля).  

1   

19.   Масленица – праздник русского 
народа. Звучащие картины.  
(Сцена «Прощание с  
Масленицей» из оперы 
«Снегурочка» 
Н.РимскогоКорсакова).  

1     

В музыкальном театре (6 часов)  
20.   Опера «Руслан и Людмила»  

М.Глинки. (Образы Руслана,  
Людмилы, Черномора).  

1   Формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки, 
поэтического текста, 
репродукции картин; 
умение не создавать 
конфликтов, находить 
выходы из спорных 
ситуаций; владение 
умениями совместной 
деятельности. 

Овладение способностями 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности. 

21.  Опера «Руслан и Людмила».  
(Образы Фарлафа, Наины.  

Увертюра).  

1   

22.  Опера «Орфей и Эвридика»  
К.Глюка. Контраст образов (Хор 
фурий.Мелодия).  

1   

23.   Опера «Снегурочка»  

Н.Римского-Корсакова. (Образ  
Снегурочки. Образ царя 
Берендея. Танцы и песни в 
заповедном лесу. Образы 
природы в музыке 
Н.РимскогоКорсакова).  

1   



24.   «Океан – море синее» 
вступление к опере «Садко». 
(Образы добра и зла в балете 
«Спящая красавица» 
П.Чайковского).  

1    
 
Развитие навыков 
осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышления, восприятия 
музыки. 
 

25.  Мюзиклы. («Звуки музыки» 
Р.Роджерса. «Волк и семеро 
козлят на новый лад»  

А.Рыбникова)  

1   

В концертном зале (5 часов)    
26.  Жанр инструментального 

концерта. (Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром  
П.Чайковского. Народная песня в 
Концерте).  

1     
Овладение навыками 
осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышления, восприятия 
музыки и музицирования; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа. 

27.  Музыкальные инструменты – 
флейта, скрипка. (Образы 
музыкантов в произведениях 
живописи). Обобщение.  

1   

28.  Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из 
музыки к драме Г.Ибсена. 
(Контрастные образы и 
особенности их музыкального 
развития: «Утро», «В пещере 
горного короля». Женские образы 
сюиты, их интонационная 
близость: «Танец Анитры», 
«Смерть Озе», «Песня 
Сольвейг»).  

1     

 Формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки, 
поэтического текста, 
репродукции картин; 
умение не создавать 
конфликтов, находить 
выходы из спорных 
ситуаций; владение 
умениями совместной 
деятельности. 

 
  

29.  Симфония № 3 («Героическая»)  
Л.Бетховена (1 и 2 части)  

Особенности 
интонационнообразного развития 
образов.  

1   

30.  Финал Симфонии № 3. Мир  
Бетховена. (Выявление  

1   

 особенностей музыкального 
языка  
композитора(инструментальные и 
вокальные сочинения)  

  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4часа)  
31.  Музыка в жизни человека. (Песни 

о чудодейственной силе музыки. 
Джаз – одно из направлений 
современной музыки).  

1     
 Развитие навыков 
осознанного и 
выразительного речевого 



32.  Мир композиторов: Г.Свиридов  
(маленькие кантаты) и 
С.Прокофьев («Шествие 
солнца»), особенности стиля 
композитора  

1   высказывания в процессе 
размышления, восприятия 
музыки. 
Развитие умения выражать 
свое эмоциональное 
отношение к искусству в 
процессе исполнения 
музыкального 
произведения. 
  
 
  
  

33.  Особенности музыкального языка 
разных композиторов.  
(Э.Григ («Утро»), П.Чайковский  
(«Мелодия»), В.Моцарт  

(«Симфония № 40»)  

1   

34.  Призыв к радости (Ода «К 
радости» из Симфонии № 9 
Л.Бетховена). Обобщение 
изученного. (Диагностика 
музыкального развития учащихся 
3 класса).  

1   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология» для 3 класса (вариант 7.1) 
составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и разработана на 
основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. №273-Ф3; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
6 октября 2009 г. №373; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 " Об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья "; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 "О 
введении ФГОС ОВЗ"; 

 Адаптированной общей образовательной программы начального общего 
образования для детей с ОВЗ ЗПР;  

 АООП НОО МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»; 
 Учебно-методического комплекта «Школа России» 1-4 классы; 
 Авторской программы по технологии Е.А. Лутцева. - М.: Просвещение, 2011.УМК 

«Школа России». 
Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет 
введения первого дополнительного класса. 

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное 
становление познавательной деятельности). Учебники позволяют строить обучение с 
учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 
принципа вариативности. Благодаря этому закладывается возможность обучения детей с 
разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы на 
уроке. 



Дети с задержкой психического развития (ЗПР), которым рекомендовано обучение в 
школе VII вида, обучаются по общеобразовательной программе. Особенности их 
обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а также за 
счет постоянной психолого-педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, 
которые имеют нарушение развития, планируют свою работу, учитывая как требования 
образовательной программы, так и особенности психического развития определенной 
категории детей.  
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 
хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. 
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, 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, 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. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 
и дошкольного). 
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 
до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 
помощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа над 
проектом. Планирование изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной 
деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие 
стоимости исходных материалов, необходимых для изготовления изделия. 



     В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, 
профессиями, которые они могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, 
способы выполнения чертежа, приёмы технического моделирования и конструирования. 
Окружающая среда в данном курсе рассматривается как способ получения информации. 
     Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными 
инструментами; знакомятся с понятием «универсальность инструмента»; изучают правила 
работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки 
работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся выбирать 
необходимый инструмент в зависимости от используемого материала; осваивают приёмы 
работы с угольником. 
     Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения 
самостоятельно применять в новых условиях полученные знания и приобретённые на-
выки, следовать правилам технолога. 
     Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе 
технологической карты как средства реализации проекта. Выполнение изделия в рамках 
проекта по заданному алгоритму происходит под руководством учителя. Учащиеся 
находят общие закономерности в выполнении изделий из различных материалов и 
самостоятельно составляют алгоритмы выполнения работы над изделиями с опорой на 
эскиз и технический рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости изделия и его 
значение в практической и производственной деятельности. 
     В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической 
ситуации, в которой ученик будет выполнять работу над проектом, на создание условий 
для успешной реализации проекта. Важно отработать навыки составления плана 
изготовления изделия, приобретённые в 1 и 2 классах; научить оценивать работу по 
разным критериям, проводить презентацию проекта; обеспечить взаимодействие 
учащихся между собой и с учителем, развивать коммуникативные навыки школьников. 
     Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, 
определять задачи, соотносить поставленную цель и условия её достижения; планировать 
действия в соответствии с собственными возможностями; использовать предметные 
знания для реализации цели. Школьники учатся различать виды ответственности внутри 
своей учебной работы, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию. 

Педагогическая цель и задачи 
Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
 Освоение продуктивной проектной деятельности. 
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 
Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 
знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 
своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 



с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 
технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 
образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления 
в процессе реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 
технологии  изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в 
формате и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного 
труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий 
мир» и других школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 
тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 
подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их 
со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 
обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 
правильности выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами. 
 

Образовательный компонент с указанием ожидаемых результатов 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 



 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  х
арактера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств - представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 

 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; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, в соответствии с целями и задачами; 

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

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку 
событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 



 Получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение 
технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 
техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
Коррекционный компонент 

Коррекционный  компонент  позволяет  учитывать  индивидуальные  зрительные, 
возрастные  психофизические  и  личностные особенности   обучающихся (способности, 
активность,  интересы  и  склонности  и  др. 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  решения  практико- 
ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных  отношений 
обучающихся с ОВЗ 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  социально 
взаимодействия, проявляющееся: 
-    в  расширении знаний правил коммуникации; 
-    в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  дальнем 
окружении; 
-   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,  площадки,  парка,  сельских   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  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 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. 



Воспитательный компонент 
цель которого:  
воспитание социально-активной, максимально адаптированной личности, проявляющей 
себя в Я-концепции, обучение самостоятельному поведению в разнообразных жизненных 
ситуациях, повышение уровня ее потребностей и интересов через создание оптимально 
комфортных условий самовыражения обучающегося путем согласованной 
коррекционноразвивающей работы педагогов школы, - представлен следующими 
направлениями:  
Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимся с ОВЗ.  
 
№ Направле

ние 
Задачи Формы деятельности 

1 Общеинт
еллектуа
льное 

- создавать условия для становления, 
развития и совершенствования 
интеллектуальных возможностей 
обучающегося средствами 
воспитательной работы; - создавать 
обучающемуся возможность 
проявлять свои интеллектуальные 
достижения в школе и за ее 
пределами; - изучить и влиять на 
кругозор обучающегося, его 
познавательный интерес, увлечения. 

- Выбор и посещение кружка; - 
Участие в предметных неделях; - 
Участие в школьных 
мероприятиях, направленных на 
интеллектуально-познавательную 
деятельность. 

2 Духовно  
нравстве
нное 

воспитание волевых качеств 
обучающегося, способности к 
критическому осмыслению своих 
сильных и слабых сторон; - развитие 
доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, 
понимания других людей и 
сопереживания им; - формирование у 
обучающегося уважительного 
отношения к родителям, осознанного 
заботливого отношения к старшим и 
младшим; - формирование основ 
морали, нравственного самосознания 
личности, способности к духовному 
развитию, реализации творческого 
потенциала. 

участие в месячнике 
военнопатриотического 
воспитания, концертах и 
праздниках (День матери, День 
Победы и др.)  
привлечение к участию в 
благотворительных акциях 
помощи пожилым людям, 
инвалидам; -беседы о правилах 
поведения, мерах безопасного 
поведения в различных ситуациях 

 
Формы, методы и приемы работы  

Задержка психического развития (ЗПР)- это пограничная форма интеллектуальной 
недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 
синдром временного отставания психики в целом или отдельных еѐ функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а 
замедленный темп развития. Основные подходы к организации учебного процесса для 
детей с ЗПР:  
1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 
него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 
деятельности.  
2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 
развития детей с ЗПР.  



3. Индивидуальный подход.  
4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями.  
5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий;  
6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  
7. Использование многократных указаний, упражнений.  
8. Проявление большого такта со стороны учителя  
9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 
свои силы.  
10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы;  
11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.  
Методические приемы:  
- Поэтапное разъяснение заданий.  
- Последовательное выполнение заданий.  
- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.  
- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.  
- Близость к учащимся во время объяснения задания.  
- Перемена видов деятельности  
- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.  
- Чередование занятий и физкультурных пауз.  
- Предоставление дополнительного времени для завершения задания.  
- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.  
- Работа на тренажере (в т. ч компьютерном).  
- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.  
- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями.  
- Дополнение печатных материалов видеоматериалами.  
- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.  
- Индивидуальное оценивание ответов учащихся.  
- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.  
- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

 
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 
№  
п/п  

Название темы  Кол
ичес
тво 
часо
в  

Дата    Корректировка 

Информационная мастерская  (3 ч.)   
1  Вспомним и обсудим  1   Коррекция мелкой 

моторики. Коррекция 
познавательных процессов  
анализа и синтеза. 
Развитие логической памяти 
посредством ассоциативного 

запоминания слов.   

2  Знакомимся с компьютером  
  

1   

3  Компьютер – твой 
помощник   

1   

Мастерская скульптора (6 ч.)   
4  Как работает скульптор?  1    Развитие слуховой памяти. 

внимания и речи через 
воспроизведение. 
Коррекция и развитие 
мыслительной деятельности 

5  Скульптуры разных времен и народов  1   
6  Статуэтки  1   
7  Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объём?  
1   



8  Рельеф и его виды. Как придать 
поверхности фактуру и объём?  

1   (операций анализа и синтеза) 
  
  
  

9  Конструируем из фольги  1   

Мастерская рукодельницы (8 ч.)  
10  Вышивка и вышивание  1     

 Развитие логического 
мышления через умение 
рассуждать, правильно 
отвечать, выполнять работу 
по образцу. 
  
  
  
  
  

11  Строчка петельного стежка  1   
12  Пришивание пуговиц  1   
13  Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево»  
1   

14  История швейной машины  1   
15  Секреты швейной машины  1   
16  Футляры  1   
17  Наши проекты. Подвеска  1   

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (11 ч.)  
18  Строительство и украшение дома  1     

 Развитие логической памяти 
посредством ассоциативного 
запоминания слов. 
Коррекция внимания, 
анализа и синтеза, 
логического мышления. 
Коррекция речи, уточнение , 
активизация словаря. 
 
  
  
  
  
  
  

19  Объём и объёмные формы. Развёртка  1   
20  Подарочные упаковки  1   
21  Декорирование (украшение) готовых 

форм  
1   

22  Конструирование  из  сложных 
развёрток   

1   

23  Модели и конструкции  1   
24  Наши проекты. Парад военной 

техники  
1   

25  Наша родная армия  1   
26  Художник-декоратор.  Филигрань 

 и квиллинг  
1   

27  Изонить  1   

28  Художественные техники из 
креповой бумаги  

1     

Мастерская кукольника (6 ч.)    
29  Что такое игрушка?  1     Коррекция мелкой 

моторики. Коррекция 
познавательных процессов  
анализа и синтеза. 
Развитие логической памяти 
посредством 
ассоциативного 
запоминания слов.   
  
  
  
  

30  Театральные куклы. Марионетки  1   
31  Игрушка из носка  1   
32  Кукла-неваляшка   1   

33  Кукла-неваляшка  1   

34  Что узнали, чему научились?  1    

 

 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета 



Литература для учащихся: 

Основная: 
Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций  – 2016. М.: «Просвещение».   
Дополнительная: 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс – 2016. М.: 
«Просвещение».   
Пособия для учителя: 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными 
разработками. ФГОС - 2016. М.: «Просвещение». 
 Технические средства обучения: 
          1. Компьютер; 
           2. Ноутбук; 
           3. Мультимедийный проектор; 
           4. Экспозиционный экран; 
           5. Документ-камера. 
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 3  класса 
(вариант 7.1) составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и 
разработана на основе: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
Ф3; 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. №373; 
Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 " Об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья "; 
Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 "О введении 
ФГОС ОВЗ"; 
Адаптированной общей образовательной программы начального общего образования для 
детей с ОВЗ ЗПР; 
АООП НОО МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»; 
Учебно-методического комплекта «Школа России» 1-4 классы; 
Авторской программы по русскому родному языку О.М. Александрова и др. М.: 
Просвещение, 2020. 
Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет 
введения первого дополнительного класса. 
Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное 
становление познавательной деятельности). Учебники позволяют строить обучение с 



учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 
принципа вариативности. Благодаря этому закладывается возможность обучения детей с 
разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы на 
уроке. 
 
Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются: 
создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к говорению на 
родном русском языке; 
расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных классов; 
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 
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; 
воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; 
осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 
планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 
Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами 
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 
общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 
Задачи: 
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и повествования небольшого объема; 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

2.Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 
гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является родным 
языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет 
нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 
национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 
социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 



обеспечивает  межличностное и социальное взаимодействие людей. Участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 
говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 
аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 
других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 
ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-
нравственных ценностей. Как средство познания действительности русский родной язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому 
родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 
со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 
изучения, но 6 и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 
школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 
культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет 
права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 
время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 
для углублённого изучения основного курса «Русский язык». В содержании курса 
«Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не 
к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы 
в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 
цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 
отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-
историческую обусловленность. Важнейшими задачами курса являются приобщение 
обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 
формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 
языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 
народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 
поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 
других народов нашей страны и мира. Обучающиеся получают представление о родном 
русском языке, связи художественной литературы и истории, влиянии фольклора на 
творчество различных писателей. Обогащают знания детей о внутреннем духовном мире 
человека, формируется первоначальное представление о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
саморазвития. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для них в 
литературных произведениях и жизни. 
 
Описание места учебного предмета 
В 3 классах на изучение предмета «Родной (русский) язык» отводится в неделю ‒ 0,5 час, 
за год ‒ 17 часов. 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 



Одним из результатов обучения родному (русскому) языку является решение задач 
воспитания-осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы 
ценностей. 
Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и 
их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы ка среды 
обитания. 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 
выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами. 
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 
взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 
старшим, их опыту, нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 
человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 
Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, 
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 
желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 
восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

Личностные результаты  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

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, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 



взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 
Метапредметные результаты 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 
Филология 
Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
5) овладение основами грамотного письма; 
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 



7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач. 

 
В результате изучения родного русского языка в третьем классе дети научатся: 

• понимать, что предложение - это основная единица речи; 
• понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 
«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по 
цели высказывания; 
• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 
• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки пре-
пинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 
• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения; 
• понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
• различать словосочетание и предложение; 
• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог); 
• пони  прилагательного, глагола, предлога: 
• называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, основа) 
• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные форма 
• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова 
• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и в слабой позиции в 
корне слова; 
• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
• понимать влияние ударения на смысл слова; 
• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости. -мягкости; обозначать 
мягкость согласных на письме; 
• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного  в  слове. 
Третьеклассники получат возможность научиться: 

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать диктовку текст (55-
65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс: 
• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
• производить звуковой и звукобуквенный разбор слова; 
• производить морфемный разбор ясных по составу слов; 
• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж  имен 
существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов: лиц 
местоимений); 
• изменять имена существительные, имена прилагательные, склонять в единственном 
числе имена существительные; изменять имена : по родам; изменять глаголы по 
временам; 
• интонационно правильно произносить предложения; определять вид по цели 
высказывания и интонации; 
• вычленять в предложении основу и словосочетания; 
• производить элементарный синтаксический разбор предложения: 
• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст 
на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 
• определять тип текста; 
• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 
составленному плану под руководством учителя. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   



Язык и речь (5ч.) 
Слово и его строение. Обозначение на письме гласных и согласных звуков. Слово как 
часть речи. Слово и предложение. Предложение и текст. 
 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (4 ч) 

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 
говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 
информации).  Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в 
речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём 
высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 
высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста.  
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 

информации. Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объему текстов 
повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письма по памяти, 
письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/ 
изложение по вопросам, готовому плану). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  (8ч) 
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. 
Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков 
в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) 

слова. 
Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 
согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и значения. 
Нахождение в толковом словаре значения слова.  

 Слово и его строение (состав слова, морфемика) Понятие о родственных 
(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 
Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях речи как групп 
слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово 
как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, 
глагол). 

Синтаксис и пунктуация . Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли (уточнять название). Предложение и его знаки) в письменной речи. 
Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 
зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 
Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–
щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 
кличках, географических названий. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Даты Основные виды учебной 
деятельности 

Коррекция 
      дата 

план. 

  

дата 
факт. 

  

 

                                                        ЯЗЫК И РЕЧЬ 5 ч. 
1 Слово и его строение  1     

Различать язык и речь. 
Объяснять, в каких случаях 
жизни мы пользуемся 
разными видами речи и что 
такое хорошая речь. 
Рассказывать о сферах 
употребления в России 
русского языка и 
национальных языков. 
Составлять текст по рисунку 
(рассматривать рисунок, 
определять его тему, 
обсуждать со-держание 
предстоящего рассказа по 
рисунку, выделять части в 
содержании рассказа, 
записывать составленный 
текст). 
Развитие слуховой памяти, 

произвольного внимания, 

 мелкой моторики рук,  

зрительной памяти, речи. 

 

2 Обозначение на 
письме гласных и 
согласных звуков 

1    

3 Слово как часть речи 1    
4 Слово и предложение 1    
5 Предложение и текст 1    

                                                        РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 4 ч. 
6 Речь как способ 

общения с помощью 
языковых средств. 

1    Различать текст и 
предложение, текст и набор 
предложений. Определять 
тему и главную мысль текста. 
Подбирать заголовок к 
заданному тексту и 
определять по заголовку 
содержание текста. Выделять 
части текста и обосновывать 
правильность их выделения. 
Различать типы текстов: 
повествование, описание, 
рассуждение. 
Восстанавливать 
деформированный текст (с 

7 Речь 1    
8 Высказывание. Текст 1    
9 Развитие речи. Виды 

речевой деятельности 
1    



нарушенным порядком 
предложений), подбирать к 
нему заголовок, определять 
тип текста, записывать 
составленный текст. Отличать 
предложение от группы слов, 
не составляющих 
предложение. Анализировать 
непунктированный текст, 
выделять в нѐм предложения. 
Выделять в письменном 
тексте диалог. Рассматривать 
репродукцию картины, 
составлять рассказ по 
картине, пересказывать 
составленный текст. 
Наблюдать за значением 
предложений, различных по 
цели высказывания (без 
терминологии), находить их в 
тексте, составлять 
предложения такого типа. 
Соблюдать в устной речи 
логическое (смысловое) 
ударение и интонацию конца 
предложения. 

 Развитие слуховой памяти, 

произвольного внимания, 

мелкой моторики рук, 

зрительной памяти, речи, 

связной речи. 

Развитие логического 

мышления (анализа, синтеза, 

сравнения). 

                                           ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 8 ч. 
10 Общие сведения о 

языке 
1    Различать слово и 

словосочетание как сложное 
название предмета. Находить 
в тексте и в предложении 
фразеологизмы, объяснять их 
значение, отличать 
фразеологизм от 
неустойчивого 
словосочетания. Работать со 
словарѐм фразеологизмов, 
находить в нѐм нужную 
информацию. Выбирать слова 
в соответствии с целью и 
адресатом высказывания. 

11 Слово и его значение 
(лексика) 

1    

12 Слово и его строение 
(состав 
слова,  морфемика)   

1    

13 Слово как часть речи 
(морфология)   

1    

14 Синтаксис 1    
15 Словосочетание  1    
16 Предложение 1    
17 Орфография и 

пунктуация 
1    



Устранять однообразное 
употребление слова в данном 
и в собственном тексте. 
Анализировать текст с целью 
выделения слов, выражающих 
авторское отношение, а также 
олицетворений, сравнений в 
авторском тексте и письменно 
излагать содержание текста-
образца. Узнавать изученные 
части речи среди других слов 
и в предложении, 
классифицировать их, 
приводить примеры слов 
изученных частей речи. 

Развитие слуховой памяти, 

произвольного внимания, 

мелкой моторики рук, 

зрительной памяти, речи. 

Развитие связной речи. 

Развитие логического 

мышления (анализа, синтеза, 

сравнения). 
 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся: 
Основная: 

Русский родной язык . 3 класс. Автор О.М. Александрова и др.-М. Просвещение: Учебная 
литература, 2020 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер; 
2. Ноутбук; 
3. Мультимедийный проектор; 
4. Экспозиционный экран; 
5. Документ-камера. 

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение на  родном 
русском языке» для 3 класса (вариант 7.1) составлена с учетом психофизических 
особенностей обучающихся с ЗПР и разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
Ф3; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. №373; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 " Об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья "; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 "О введении 
ФГОС ОВЗ"; 

 Адаптированной общей образовательной программы начального общего образования для 
детей с ОВЗ ЗПР;  

 АООП НОО МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»; 
 Учебно-методического комплекта «Школа России» 1-4 классы; 
 Авторской программы по литературному чтению на  родном русском языке О.М. 

Александрова и др. - М.: «Просвещение», 2020. 
Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет 
введения первого дополнительного класса. 
Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 



целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное 
становление познавательной деятельности). Учебники позволяют строить обучение с 
учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 
принципа вариативности. Благодаря этому закладывается возможность обучения детей с 
разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы на 
уроке. 
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Литературное 
чтение на родном (русском) языке», а именно  
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 
картины мира;  
- знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о 
языке 
(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 
цель) 
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 
(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к 
творческой деятельности на родном (русском) языке. 
Общая характеристика учебного предмета 
Начальная школа признана заложить основы гармоничного развития обучающихся. Язык 
по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием 
духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 
самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словестного 
искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только уму присущий статус среди 
других школьных предметов. 
Литературное чтение на родном языке (русском) – один из основных предметов, в 
начальной школе, объединяет 2 основных направления в обучении, отраженные в его 
названии, - изучение литературно – художественных произведений и освоение речевых 
навыков и умений. 
Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно – речевого навыка 
чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития свех остальных 
речевых умений, и от его качества зависит развитие ребенка и его успешность обучения 
по другим школьным дисциплинам. Литературное чтение на родном языке (русском) 
способствует развитию интеллектуально – познавательных. Художественно – 
эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно 
важных нравственно-эстетических представлений в доступной для данного возраста 
эмоционально – образной форме. 
 Литературное чтение на родном языке (русском) обеспечивает единство обучения и 
воспитания, создаёт условие для освоения детьми позитивной модели общения, 
построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 
Литературное чтение на родном языке (русском) подразумевает: 
понимание русской литературы как одной из основных национальных культурных 
ценностей народа, как особого способами познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
осознание значимости чтения на русском языке для личного развития; 
формирование о представлении о русском мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности.  
3.Описание места учебного предмета. 



На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 0,5 часа в 
неделю, всего 17 часов.  
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
Одним из результатов обучения родному (русскому) языку является решение задач 
воспитания-осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы 
ценностей. 
Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и 
их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы ка среды 
обитания. 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 
выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами. 
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 
взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 
старшим, их опыту, нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 
человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 
Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, 
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 
желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 
восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 
 
                                                    5. Планируемые результаты 

1. Понимание родной литературы как одной из основных национально- 
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций. 

2. Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

3. Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев. 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5. Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и 
качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 



- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 
другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
- интерес к чтению, потребность в чтении; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- в   диалоге   с   учителем   вырабатывать   критерии   оценки   и   определять   степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным;- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 
текст;      несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 
умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
- делить текст на части, составлять простой план; 
- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
- находить в тексте материал для характеристики героя; 
- подробно и выборочно пересказывать текст; 
- составлять рассказ-характеристику героя; 
- составлять устные и письменные описания; 

- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 
представили; 

- высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

- относить произведения к жанрам по определённым признакам; 
- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 



- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 
Содержание учебного предмета  
Русские народные сказки! – 2 ч. 

Русская народная сказка «Хаврошечка». Русская народная сказка «Зимовье». 
Времена года – 3 ч. 

 Ф.И. Тютчев. «Первый лист», А.А. Фет. «Весенний дождь». 
«Мир прекрасных сказок дня» (стихотворения Ю. Шкуты) 
В.В. Бианки. «Синичкин календарь» 
В.В. Бианки. «Лесная газета» 
В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек» 
М.М. Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 
Ю.И. Макаров. «Лётчик» 
Писатели – детям – 6 ч.  

А.С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде» 
Басни И.А. Крылова 
И.А. Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». 
Л.Н. Толстой. Сказки, истории. 
Произведения К.Г. Паустовского 
К.Г. Паустовский. «Дремучий медведь» 
Сказки русских писателей 
А.Н. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
Рассказы К.Д. Ушинского 
К.Д. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» «Четыре желания» 
Стихи и рассказы о детях и для детей – 3 ч.  
Н.Г. Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка». 
Стихотворения А.Л. Барто, С.В. Михалкова, С.Я. Маршака 
Б.В. Заходер. «Занимательная зоология» 
Р.И. Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны ходят ходуном» 
Наша Родина – Россия – 2 ч. 

Стихотворения о Родине. 
Рассказы о защитниках Родины. 
Их имена – наша гордость!  
Детская периодическая печать – 1 ч. 

По страницам детских журналов 
По страницам журнала «Большая переменка». 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
 

№ Дата Тема урока Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Коррекция 
                                                Русские народные сказки! (2ч) 



1  Русская народная 
сказка «Хаврошечка». 

1 Прогнозировать содержание раздела, 
планировать работу по теме, различать 
виды устного народного творчества. 
Принимать участие в коллективном 
сочинении сказок, ускорять или 
замедлять темп чтения, сравнивать 
содержание сказок,  
Делить текст на части, пересказывать 
текст по самостоятельно составленному 
плану, называть основные черты 
характера героев сказок, участвовать в 
работе пары, группы, договариваться 
друг с другом, принимать позицию 
собеседника, проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
результаты. 
Обогащение словарного запаса.  
Развитие внимания, памяти. 

Развитие наблюдательности, 

внимания, навыков сравнения 

Развитие мышления, связной речи, 

внимания. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие умения передать свои мысли, 

ощущения разными способами 

коммуникации (через рисунок, рассказ, 

пантомиму). 

Развитие умения понимать и 

раскрывать скрытый смысл теста, 

давать собственную оценку поступкам 

героев. 

 

2 
 

 Русская народная 
сказка «Зимовье». 
 

1 
 

                                                            Времена года (3 ч.) 



3  Ф.И. Тютчев. «Первый 
лист», А.А. Фет. 
«Весенний дождь». 
«Мир прекрасных 
сказок дня» 
(стихотворения Ю. 
Шкуты) 
 

1 Читать вслух осознанно, правильно, 
выразительно, выбирать 
соответствующие интонацию, тон и 
темп речи, ставить логическое 
ударение. 
 Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), 
находить рифмующиеся слова. 
Использовать приёмы интонационного 
чтения (определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения).  
Высказывать своё мнение о герое 
стихотворных произведениях.  
Определять, принадлежат ли мысли, 
чувства, настроение только автору или 
они выражают личные чувства других 
людей. 
Развитие наблюдательности, навыков 

сравнения. 

Развитие памяти, связной речи, 

внимания. 

Обогащение словарного запаса детей. 
 

4  В.В. Бианки. 
«Синичкин календарь» 
В.В. Бианки. «Лесная 
газета» 
В.М. Шаповалов 
«Танюшкино 
солнышко», «Чудесный 
мотылек» 

1 

5  М.М. Пришвин. 
«Лягушонок», «Ёж», 
«Гаечки». 
Ю.И. Макаров. 
«Лётчик» 

1 

                                                           Писатели – детям (6ч)  
 



6  Сказки А.С. Пушкина 
А.С. Пушкин. «Сказка 
о попе и о работнике 
его Балде» 

1 

Воспринимать на слух художественное 
произведение, наблюдать за развитием 
событий в сказке.  
Делить текст на части, пересказывать 
текст по самостоятельно составленному 
плану, называть основные черты 
характера героев сказок, участвовать в 
работе пары, группы, договариваться 
друг с другом, принимать позицию 
собеседника, проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
результаты. 
Обогащение словарного запаса.  

Развитие умения понимать и 

раскрывать скрытый смысл теста, 

давать собственную оценку поступкам 

героев. 

 

7  Басни И.А. Крылова 
И.А. Крылов. 
«Квартет», «Волк и 
журавль». 

1 

8  Л.Н. Толстой. Сказки, 
истории. 

1 

9  Произведения 
К.Г.Паустовского 
К.Г.Паустовский. 
«Дремучий медведь» 

1 

10  Сказки русских 
писателей 
А.Н.Толстой. «Золотой 
ключик, или 
Приключения 
Буратино» 

1 

11  Рассказы 
К.Д.Ушинского 
К.Д.Ушинский «Как 
рубашка в поле 
выросла» «Четыре 
желания» 

1 

Стихи и рассказы о детях и для детей (3 ч) 
    

Читать вслух осознанно, правильно, 
выразительно, выбирать 
соответствующие интонацию, тон и 
темп речи, ставить логическое 
ударение. 
 Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), 
находить рифмующиеся слова. 
Использовать приёмы интонационного 
чтения (определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения).  
Высказывать своё мнение о герое 
стихотворных произведениях.  
Развитие наблюдательности, навыков 

сравнения. 

Развитие памяти, связной речи, 

внимания. 

Обогащение словарного запаса детей. 

12  Н.Г.Гарин-
Михайловский. «Тёма и 
Жучка». 

1 

13  Стихотворения А.Л. 
Барто, С.В. Михалкова, 
С.Я. Маршака 

1 

14  Б.В.Заходер. 
«Занимательная 
зоология» 
Р.И.Карагодина. «У 
меня надежный друг», 
«Волны ходят 
ходуном» 

1 

                                                 Наша Родина Россия (2ч) 
 
15  Стихотворения о 1  Испытывать чувство гордости за свою 



Родине. Родину, народ и историю; 
 уважать культуру народов 
многонациональной России и других 
стран. 
Развитие словесно-логического 

мышление, фонематического слуха, 

связной речи. 

Развитие навыков понимания текста. 

Развитие саморегуляции и 

самоконтроля.  

Развитие творческих способностей. 

Формирование умений работать с 

книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
 

16  Рассказы о защитниках 
Родины. 
Их имена – наша 
гордость!  

1 

                                          Детская периодическая печать (1ч)  

17  По страницам детских 
журналов 
По страницам журнала 
«Большая переменка» 

1 Планировать работу на уроке (начало, 
конец, виды деятельности). 
Выбирать для себя необходимый и 
интересный журнал. Определять тему 
для чтения. 
Находить в библиотеке детские 
журналы по выбранной теме. 
 Воспринимать на слух прочитанное 
и отвечать на вопросы по содержанию. 
Читать вслух осознанно, правильно, 
выразительно, выбирать 
соответствующие интонацию, тон и 
темп речи, ставить логическое 
ударение. 
Развитие словесно-логического 

мышление, фонематического слуха, 

связной речи. 

Развитие навыков понимания текста. 

Развитие саморегуляции и 

самоконтроля.  

Развитие творческих способностей. 

Формирование умений работать с 

книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
   17 

часов. 
 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Литература для учащихся: 

 Основная: 
Литературное чтение на родном русском языке. Автор О.М. Александрова и др. - 
Учебник. 3 класс, М.: Просвещение, 2020 
Технические средства обучения: 

1. Компьютер; 



2. Ноутбук; 
3. Мультимедийный проектор; 
4. Экспозиционный экран; 
5. Документ-камера. 
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