


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана 

для обучающегося 3 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), по 

программе для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.2) и составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Адаптированная рабочая программа  по русскому языку составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

4. Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования детей с задержкой психического развития от 08.08.2014 

5. Составлена в соответствии с требованиями примерной адаптированной основной 

образовательной программы и авторских программ В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого «Русский язык» («Школа России».) Сборника рабочих программ 1-4 классы. 

Москва, «Просвещение», 2014 г.) в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта второго поколения начального общего 

образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа 

России» Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух частях. Части 1,2. Москва, Просвещение, 2018 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР  -  обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 



использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного 

подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

учащихся и воспитанников и др.); 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 



• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК 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 учащиеся 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). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

Содержание программы  полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения в программу не внесены. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи co 

всеми учебными предметами, особенно c литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается c обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

 

 

 



2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами. Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

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 освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

 

 



Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 



 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты по русскому языку для учащихся с ОВЗ ( 

вариант 7.2) должны отражать: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2. формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3. овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

1. овладение основами грамотного письма; 

2. овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

3. формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 



В результате изучения русского языка в 3 классе дети научатся: 

 понимать, что предложение — это основная единица речи; 

• понимать термины «повествовательные предложению», «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 

препинания: 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); 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; • называть и определять части слова (корень, 

окончание, приставка, суффикс); 

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова: 

• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков 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, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 
 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и 

писать под диктовку текст (до 50 слов), включающий изученные 

орфограммы за 1-3 класс; 

 писать под диктовку текст не более 40-50 слов, писать изложение 

текста; словарные диктанты – 10 слов. 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число.падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и 

число местоимений); 

• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 

изменять глаголы по временам; 

• интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения 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 (до 50 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

 



 

3.МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучения предмета отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использование разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение – повествование, сочинение – описание, сочинение – рассуждение. 

3 КЛАСС (136 ч.) 

Язык и речь (2 ч.) 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (10 ч.) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (16 ч.) 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (15 ч.) 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (15ч.) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (27 ч.) 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (16 ч.) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (4 ч.) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч.) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (12 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ раздела Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные 

работы 

1. Язык и речь 2  

2. 
Текст. Предложение. 

Словосочетание 
10 

к\списывание №1 

3. Слово в языке и речи 16  

4. Состав слова 15 к\диктант №1 

5. Правописание частей слова 15 к\диктант №2 

6. Имя существительное 27 к\списывание №2 

7. Имя прилагательное 16 к\диктант №3 

8. Местоимение 4  

9. Глагол 19 к\диктант №4 

10. Повторение 12 к\диктант №5 

 Итого: 136 7 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 
Название разделов, тем уроков 

Примечани

е По 

плану 

По 

факту 

Язык и речь. (2 ч.) 

1.   Наша речь. Виды речи.  

2.   Для чего нужен язык?  

Текст. Предложение. Словосочетание (10 ч.) 

3.   Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  

4.   Предложение. Знаки препинания в конце предложений  

5.   Виды предложений по цели высказывания.  

6.   Виды предложений по интонации.  

7.   Главные и второстепенные члены предложения.  

8.   Разбор предложения по членам  

9.   Простое и сложное предложения.  

10.   Сложное предложение. Союзы а, и, но в сложном 

предложении. 

 

11.   Словосочетание. Связь слов в словосочетании.  

12.   Контрольное списывание №1 по теме «Предложение»  

Слово в языке и речи (16 ч.) 

13   Слово и его лексическое значение.  

14   Синонимы и антонимы.  

15   Омонимы.  

16   Слово и словосочетание.  

17   Фразеологизмы.  

18   Развитие речи. Обучающее изложение  

19   Части речи.  

20   Имя существительное. Местоимение. Предлог с именами 

существительными. 

 

21   Имя прилагательное. Глагол.  



22   Имя числительное.  

23   Однокоренные слова  

24   Звуки и буквы. Гласные звуки.  

25   Правописание слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч, 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

 

26   Правописание слов с парными согласными звуками  

27   Разделительный мягкий знак (ь).  

28   «Проверь себя» по теме «Слово в языке и речи  

Состав слова (15 ч.) 

29   Корень слова. Однокоренные слова  

30   Чередование гласных и согласных звуков в корнях 

однокоренных слов. 

 

31   Сложные слова. Соединительные гласные в сложных 

словах. 

 

32   Формы слова. Окончание.  

33   Нулевое окончание. Слова, которые не имеют окончания.  

34   Контрольный диктант № 1 по теме «Состав слова».  

35   Работа над ошибками. Приставка как значимая часть 

слова. 

 

36   Слова с двумя приставками.  

37   Суффикс как значимая часть слова.  

38   Значение суффикса в слове. Образование слов с помощью 

суффиксов. 

 

39   Употребление в речи слов с суффиксами.  

40   Основа слова. Разбор слова по составу.  

41   Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в 

речи. 

 

42   Развитие речи. Подробное изложение повествовательного 

текста. 

 

43   «Проверь себя» по теме «Состав слова»  

Правописание частей слова (15 ч.) 

44   Правописание орфограмм в значимых частях слова.  

45   Правописание слов с безударными гласными в корне.  

46   Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами. 

 

47   Правописание слов с двумя безударными гласными в 

корне слова. 

 

48   Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова с буквосочетаниями -оло-, -оро-, -ере-. 

 

49   Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласным в корне. 

 

50   Правописание слов с парными по глухости—звонкости 

согласными на конце слов и перед согласным в корне. 

 

51   Правописание слов с непроизносимым согласным звуком 

в корне. 

 

52   Правописание слов с непроизносимым согласным звуком 

в корне. 

 

53   Правописание слов с удвоенными согласными.  

54   Правописание суффиксов и приставок. Суффиксы -ек, -

ик в словах, их правописание. 

 



55   Правописание суффиксов в словах. 

Правописание суффикса -ок после шипящих. 

 

56   Правописание приставок в словах.  

57   Правописание приставок и предлогов в словах  

58   Контрольный диктант № 2 по теме «Правописание 

частей слова». 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (27 ч.) 

59   Имя существительное.  

60   Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

 

61   Развитие речи. Работа с текстом В. Бочарникова «Мал да 

удал». 

 

62   Собственные и нарицательные имена существительные.  

63   Собственные и нарицательные имена существительные.  

64   Проект «Тайна имени».  

65   Число имён существительных  

66   Имена существительные, имеющие форму одного числа.  

67   Род имён существительных  

68   Определение рода имён существительных в начальной и 

других формах. 

 

69   Имена существительные общего рода и иноязычного 

происхождения. 

 

70   Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных женского рода. 

 

71   Правописание имён существительных с шипящим звуком 

на конце слова. 

 

72   Объяснительный диктант  

73   Изменение имён существительных по падежам  

74   Изменение имён существительных по падежам  

75   Неизменяемые имена существительные  

76   Именительный падеж имён существительных.  

77   Родительный падеж имён существительных.  

78   Дательный падеж имён существительных.  

79   Винительный падеж имён существительных.  

80   Именительный, родительный, винительный падежи. 

Сопоставление падежных форм. 

 

81   Творительный падеж имён существительных.  

82   Предложный падеж имён существительных  

83   Развитие речи. Обучающее изложение текста 

повествовательного типа. 

 

84   Все падежи. Начальная и косвенные формы имён 

существительных. 

 

85   Контрольное списывание №2 по теме «Имя 

существительное» 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (16 ч.) 

86   Имя прилагательное.  

87   Связь имени прилагательного с именем существительным.  

88   Роль имён прилагательных в тексте-описании.  

89   Составление текста-описания в научном стиле.  

90   Изменение имён прилагательных по родам  



91   Правописание родовых окончаний имён прилагательных.  

92   Правописание родовых окончаний имён прилагательных.  

93   Правописание родовых окончаний имён прилагательных.  

94   Число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. 

 

95   Число имён прилагательных. Сравнительное описание.  

96   Падеж имён прилагательных  

97   Начальная форма имени прилагательного.  

98   Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Морфологический разбор 

 

99   Обучающее сочинение по репродукции картины В. А. 

Серова «Девочка с персиками». 

 

100   Контрольный диктант № 3 по теме «Правописание 

родовых окончаний имени прилагательного» 

 

101   Работа над ошибками. Повторение и обобщение  

МЕСТОИМЕНИЕ (4 ч.) 

102   Личные местоимения 1, 2, 3-го лица.  

103   Род местоимений 3-го лица единственного числа.  

104   Употребление личных местоимений  

105   Развитие речи. Составление письма.  

ГЛАГОЛ (19 ч.) 

106   Глагол.  

107   Значение и употребление глаголов в речи. Глаголы-

синонимы. 

 

108   Значение и употребление глаголов в речи.  

109   Развитие речи. Составление текста по сюжетным 

рисункам. 

 

110   Начальная (неопределённая) форма глагола.  

111   Неопределённая форма глагола.  

112   Единственное и множественное число глаголов.  

113   Изменение глаголов по числам.  

114   Времена глаголов  

115   Написание окончаний-ешь, -ишь в глаголах. Суффикс -л- в 

глаголах прошедшего времени. 

 

116   Изменение глаголов по временам.  

117   Время и число глаголов.  

118   Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания 

глаголов (-а, -о). 

 

119   Род глаголов в прошедшем времени  

120   Правописание частицыне с глаголами  

121   Правописание частицы не с глаголами. Произношение 

возвратных глаголов. 

 

122

-

123 

  Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор 

глагола. 

 

124   Контрольный диктант №4 по теме «Правописание 

частицы не с глаголами» 

 

ПОВТОРЕНИЕ (12ч.) 

125   Работа над ошибками. Части речи.  

126   Развитие речи. Обучающее сочинение на тему «У Вечного  



огня». 

127   Предложения по цели высказывания и по интонации. Имя 

прилагательное. 

 

128   Имя числительное. 

Имя существительное. 

 

129   Предложение. Грамматический разбор предложения  

130   Правописание слов с изученными орфограммами.  

131   Однокоренные слова. Правописание имён собственных.  

132   Развитие речи. Обучающее изложение  

133   Повторение изученного материала  

134   Повторение изученного материала.  

135   Контрольный диктант № 5 по теме «Повторение»  

136   Работа над ошибками. Повторение изученного материала.  

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу 3 класса 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся:  

 понимать, что предложение — это основная единица речи;  

• понимать термины «повествовательные предложению», «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 

препинания: 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); 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; • называть и определять части слова (корень, 

окончание, приставка, суффикс); 

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;  

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова: 

 • использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков 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, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в 

слове.  

 

Третьеклассники получат возможность научиться:  

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (до 50 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 



• писать под диктовку текст не более 40-50 слов, писать изложение текста; 

словарные диктанты – 10 слов. 

 • проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;  

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

 • распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число. падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и 

число местоимений); 

 • изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 

склонять в единственном числе имена существительные; изменять имена 

прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

 • интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения 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 (до 50 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя.  

Владеть:  

- навыком самопроверки; 

-  организацией рабочего места; 

- умением работать по алгоритму. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся начальной школы с 

ЗПР по русскому языку: 
«5» - допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно 

«4» - допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно, но допущены 1-2 исправления 

«3»- допущены 3-5 орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 дисграфических. 

Допущены 1-2 исправления 

«2»- допущено более 8 орфографических, 4 и более дисграфических ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 

заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

Классификация ошибок:  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

-нарушение правил орфографии при написании слов;  

-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 



За ошибку в диктанте не считаются:  

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

-два исправления;  

-две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды  

написано в конце «ы»).  

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной  

орфографической ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  

-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово;  

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

Однотипные ошибки:  

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с ЗПР с указанием 

вида речевого нарушения:  

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза:  

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);  

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила);  

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);  

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька);  

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене);  

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо.знать машину после 

школы я тоже. Буду шофёром»;  

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта:  

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и- у 

«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» 

(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  



3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи:  

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 
Наглядные пособия: 

- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке; 

- таблицы в соответствии с основными разделами программы 2 класса; 

- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой; 

- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный 

словарь, словообразовательный словарь; 

- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в про-

грамме и методических пособиях по русскому языку. 

-  

Технические средства обучения 

 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер или ноутбук; 

- аудиомагнитофон; 

- CD/DVD-проигрыватель; 

- телевизор ; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран; 

 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик; 

- материалы: бумага (писчая); 

 

Модели: 

- модели звукового состава слова; 

- лента букв. 

 

Оборудование класса: 

- ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

- стол учительский ; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обо-

рудования и прочего; 

- стенды  для вывешивания иллюстративного материала. 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе авторской программы начального 

общего образования для 3 класса Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение. 1-4 классы» УМК «Школа России».  

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы учебного 

предмета «Литературное чтение» (3 класс) составляют:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598);                           

Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07. 2017г. № 629 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МОУ 

«Шатровская  СОШ»  

Цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной 

и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не 

только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.  

Задачи: обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;  

- учить обучающихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя);  

 - систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);  

- включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в ходе чтения, учить 

работать в парах и группах;  

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова;  

- расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного 

чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого 

раздела или нескольких разделов).  

 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс имеет следующую структуру: Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение. 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных 

по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор 

вида чтения (ознакомительное, выборочное и т.д.); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логических и др.), 

соответствующих смыслу текста. Раздел «Виды читательской деятельности» включает в 

себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка 

художественного произведения, научно-популярного текста (без использования 

терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать 

причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; 

понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с 

помощью учителя). Предусматривается ознакомление ребёнка младшего школьного 

возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, 

справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать 

книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. В разделе 

«Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего 

школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, 

устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной 

ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 

восприятия детьми 7–8 лет, читательских предпочтений младших школьников. Раздел 

«Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для 

практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. 

Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 

деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: постановка «живых» картин, чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам пересказа, 

созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). Основные направления коррекционно-развивающей работы 1. Коррекция 

отдельных сторон психической деятельности: - развитие зрительного восприятия и 

узнавания; - развитие зрительной памяти и внимания; - развитие пространственных 

представлений ориентации; - развитие слухового внимания и памяти. 2. Развитие 

основных мыслительных операций: - навыков соотносительного анализа; - навыков 

группировки и классификации; - умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; - умения планировать деятельность; - развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: - развитие наглядно-образного мышления; - 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 4. Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы 5. Развитие речи, овладение техникой речи. 6. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 7. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. В процессе реализации образовательной программы 

по литературному чтению решаются коррекционно-развивающие задачи: ˗ коррекция и 



развитие памяти (кратковременной, долговременной); ˗ коррекция и развитие зрительного 

восприятия; ˗ развитие слухового восприятия; ˗ коррекция и развитие мыслительной 

деятельности (операций анализа и синтеза, выявления главной мысли, установление 

логических и причинно-следственных связей, планирующая функция мышления); ˗ 

коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки). Содержание коррекционно-

развивающего компонента в сфере развития жизненной компетенции для детей с ОВЗ I. 

Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении Направления специальной (коррекционной) работы 

Требования к результатам Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения. Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, 

не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения. Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи II. Овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни Направления 

специальной (коррекционной) работы Требования к результатам Формирование активной 

позиции ребёнка и веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания дома и в 

школе; стремления к самостоятельности и независимости в быту; привычки и потребности 

помогать в быту другим людям. Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Освоение устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды; покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т.д.), предназначения окружающих 

в быту предметов и вещей. Формирование понимания того, что в разных семьях домашняя 

жизнь может быть устроена по-разному. Представления об устройстве домашней жизни. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность в каких-либо областях домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми. Представления об устройстве 

школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы и обращаться за 

помощью при затруднениях или происшествиях. Умение самостоятельно ориентироваться 

в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. Формирование понимания значения праздника дома и в 

школе, желания участвовать в устройстве праздника, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают разными. Стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника, положительная динамика в этом направлении III. 

Овладение навыками коммуникации Направления специальной (коррекционной) работы 

Требования к результатам Формирование знания правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях Умение решать 

актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелания, опасения, завершить разговор. Умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 



получать информацию от собеседника и уточнять её. Освоение культурных норм 

выражения своих чувств. Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. IV. Дифференциация и 

осмысление картины мира Направления специальной (коррекционной) работы 

Требования к результатам Расширение и обогащение реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей. Формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности. Адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации. Расширение и 

накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др. 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным возможностям ребёнка. Формирование у ребёнка 

умения устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом собственной жизни в семье и школе, поведением и 

действиями в быту сообразно пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, принять 

душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день и т.п.). Умение устанавливать 

связь общественного порядка и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, парикмахерской и т.п. ограничено 

определёнными часами их работы, посещение театра, музея требует определённого вида 

одежды и др.) Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. Формирование понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой. Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми исследовательскую деятельность. Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. Накопление опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться 

своим опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, рисунок, чтение 

как коммуникации и др.). Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. Умение принимать и 

включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. V. Дифференциация и 

осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей и социальных ролей 

Направления специальной (коррекционной) работы Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. Знание правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; 

с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.п. Освоение необходимых 

ребёнку социальных ритуалов. Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Освоение 

возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения. Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. Умение 



применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. Расширение круга освоенных социальных контактов. 

Методическое обеспечение Основным средством реализации программы является УМК 

«Начальная школа XXI века». Учебно-методический комплект для 3 класса включает в 

себя учебник, прошедший государственную экспертизу на соответствии ФГОС и 

включенный в Федеральный перечень учебников, рабочую тетрадь, тетрадь для 

проверочных работ, методическое пособие для учителя. Формы организации учебных 

занятий: уроки изучающего чтения, уроки литературного слушания, урок – наблюдение, 

творческие уроки, уроки обучения работе с детской книгой, урок – конкурс, уроки 

проверки и контроля. Основная цель уроков: помочь ребёнку стать читателем: ввести 

начинающего читателя в богатый мир отечественной и зарубежной литературы; 

сформировать представление о литературе как искусстве слова.  

 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, коллективные, 

фронтальные.  

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных достижений 

в 3-м классе являются:  

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит диагностический 

характер. Цель - зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у 

него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.  

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). Проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом.  

3. Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио).  

4. Промежуточная аттестация по итогам учебного года - комплексная работа.  

3. Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение» включен в обязательную предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». Курс обучения оставляет 136 часов (4 часа в 

неделю).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 

художественная литература, которая, благодаря своей нравственной сущности, оказывает 

огромное влияние на становление личности обучающегося: духовно-нравственное 

развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение 

моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе 

(любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и 

мнению и т. п.)  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся. Личностные 

результаты: 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 ориентаций; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; овладение начальными навыками адаптации в 



динамично изменяющемся и развивающемся мире; 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 этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 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, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе 

урока по просьбе учителя и под руководством учителя; понимать, с какой целью 

необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы ответить на вопрос 

учителя или учебника); с помощью учителя составлять план и последовательность 

действий; планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; оценивать результаты собственных учебных действий и 

учебных действий одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; коллективно составлять план для пересказа 

литературного произведения. Познавательные УУД: Обучающийся научится: сравнивать 

произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; алгоритму учебных действий 

(подготовка выразительного чтения, чтения наизусть, чтения по ролям, пересказа 

подробного и краткого, характеристики героя, произведения, книги); составлять модели, 

использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели обложек; усваивать с 

помощью моделирования литературоведческие понятия; прогнозировать содержание 

произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; 

определение темы и жанра); отвечать на вопросы (по содержанию произведения, 

выявляющие характер отношений между героями произведений, побуждающие дать 

оценку событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на 

место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношение к событиям и героям 

произведения); овладеть навыками чтения, уметь воспринимать и понимать прослушанное 

или прочитанное произведение; соотносить пословицы и поговорки с содержанием 

литературного произведения. Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: слушать 

ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и уточнять 

их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; слушать и слышать 

художественное слово, речь учителя и одноклассников (воспринимать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения); под руководством учителя 

объединяться в группу сверстников для выполнения задания, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно 

под руководством учителя; соотносить в паре или в группе выполнение работы по 

алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске. Предметные 

результаты Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

понимать цель чтения; использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 



пословицы; устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно 

вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; самостоятельно делить 

текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе плана подробно, 

кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; сравнивать произведения разных жанров; 

группировать их по заданным признакам, определять отличительные особенности; 

сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. Раздел «Литературоведческая пропедевтика» К концу 

обучения в 3 классе обучающийся научится: сравнивать научно-познавательный и 

художественный текст; определять отличительные особенности; выявлять особенности 

героя художественного рассказа; выявлять особенности юмористического произведения; 

определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: определять конкретный смысл понятий: 

притчи, былины, мифы, литературная сказка; отличать виды устного народного 

творчества; выявлять особенности каждого вида; сравнивать пословицы и поговорки 

разных народов; группировать пословицы и поговорки по темам; сравнивать былину и 

сказочный текст; сравнивать поэтический и прозаический текст былины; определять ритм 

стихотворения. Раздел «Творческая деятельность» К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении; составлять самостоятельно тексты 

разных жанров; писать отзыв на книгу. Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе 

репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного 

опыта. Раздел «Круг детского чтения» К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; самостоятельно 

составлять аннотацию; самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации. Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; рассказывать о книге; 

составлять на книгу отзыв. 

 

Учебно – тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Контрольные 

работы 

3 класс 

1 Устное  народное творчество. 14   

2 Страницы русской классики. 55  1  

 Поэтическая тетрадь №1. 9   



 Великие русские писатели. 24  1  

 Поэтическая тетрадь №2. 9   

 Поэтическая тетрадь №3. 7   

 Поэтическая тетрадь №4. 6   

3 Литературные сказки. 13  1  

4 Любимые детские писатели. 46  1  

 Были-небылицы. 10  1  

 Люби живое. 16   

 Собирай по ягодке – наберешь кузовок. 12   

 По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». 

8   

5 Зарубежная литература. 8  1  

 Итого: 136  4  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

3 класс (136 часов) 

Раздел: Устное народное творчество  

В данном разделе изучаются темы: Русские народные песни. Докучные сказки. 

Сопоставление и сравнение малых фольклорных жанров. Русские народные сказки: «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка». 

 

Ученик научится:  

• ориентироваться в разнообразии произведений устного народного творчества; 

• распознавать особенности произведений устного народного творчества.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать  малые фольклорные жанры, несколько таких произведений; 

• сопоставлять и сравнивать малые фольклорные жанры; 

• выразительно исознательно читать произведения устного народного творчества; 

• определять разницу между сказками о животных, бытовых, волшебных. 

 

Раздел: Страницы русской классики  

Поэтическая тетрадь  

В данном разделе изучаются темы: Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья»; А.А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой»; И.С. Никитин, И.З. Суриков «Детство», 

«Зима»; Н.А. Некрасов «Славная осень…», «Неветер бушует над бором…», «Дед Мазай и зайцы»; 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, Саша Черный – стихи о животных; А.А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; С.А. Есенин «Черемуха»; С.Я. Маршак – стихи о явлениях природы; А.Л. Барто 

– стихи о детях; С.В. Михалков «Если»; Е.А. Благинина «Кукушка», «Котенок». 



Ученик научится: 

• распознавать основные понятия: «поэзия», «рифма», «созвучье», «главная мысль», «эпизод», 

«русская классика», «эпитет» и т.д.; 

• рассказывать наизусть 3-4 стихотворения о природе; 

• использовать правила планирования и анализирования своего выступления; 

• ориентироваться в основных приемах чтения стихотворения; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и сопоставлять эпизоды в стихах и образы произведений с жизненными 

ситуациями; 

• находить «ключевые слова» и осмысливать их; 

• чувствовать настроение автора и передавать его при чтении; 

• различать жанры литературы; 

• находить рифму в стихотворении; 

• сравнивать состояние природы; 

• выразительно и сознательно читать стихотворения. 

 

Великие русские писатели 

В данном разделе изучаются темы: Стихи А.С. Пушкина; А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…»; Басни И.А. Крылова «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

лисица»; Стихи М.Ю. Лермонтова «Горные вершины», «На севере диком», «Утес», 

«Осень»; Рассказы Л.Н. Толстого «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря?»; Детство Л.Н. Толстого. Творчество 

русских писателей. 

Ученик научится: 

• распознавать ФИО  русских писателей произведений, прочитанных в данной теме; 

• понимать смысл произведений, выделять главную идею; 

• различать основные понятия «поэма», «роман», «интонация, «сатира» и т.д. 

• рассказывать наизусть 1-2 стихотворения (или отрывки); 1-2 басни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• пересказывать своими словами произведение; 

• выразительно и осознанно читать произведения разных жанров; 

• инсценировать некоторые произведения; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• определять жанр произведения, основную мысль; 

• ставить вопросы к прочитанному; 

• составлять план рассказа; 

• находить в баснях мораль. 

Раздел: Литературные сказки  

В данном разделе изучаются темы: Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», «Сказка про 

храброго зайца…»; В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница»; В.Ф Одоевский «Мороз 

Иванович». 

 



Ученик научится: 

• различать основные понятия: «сказка», «присказка», «сборник», «диалог», 

«сюжет»; 

• распознавать отличительные признаки сказок; 

• ориентироваться в названиях литературных сказок и их авторов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить сравнение между русскими народными и литературными сказками; 

• определять основную мысль, сюжет сказки; 

• давать оценку характеру, поступкам героя-персонажа; 

• пересказывать сказку близко к тексту; 

• составлять картинный план; 

• ставить вопросы к текстам; 

• придумывать свои варианты развития сюжетов; 

• работать со словарем. 

Раздел: Любимые детские писатели  

Были-небылицы  

В данном разделе изучаются темы: М. Горький «Случай с Евсейкой»; К. Паустовский 

«Растрепанный воробей; А.И. Куприн «Слон». 

Ученик научится: 

• различать основные понятия: «эпизод», «быль», «небылица», «фантазия»; 

• распознавать отличительные признаки реальности, вымысла и фантастики; 

• использовать правила составления плана. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить реальность, вымысел и фантастику по некоторым признакам; 

• составлять план к тексту и пересказывать от первого лица; 

• словесно рисовать картины к тексту; 

• обыгрывать сложившиеся ситуации из сказок. 

Люби  живое 

В данном разделе изучаются темы: М.М. Пришвин «Моя Родина»; И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки 

«Мышонок Пик»; Б.С. Житков «Про обезьянку»; В.Л. Дуров «Наша Жучка»; В.П. Астафьев 

«Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Ученик научится: 

• различать основные понятия «абзац», «диалог», «рассказ; 

• ориентироваться в названиях произведений данного раздела и их авторов; 

• приемы выразительной речи. 

 

 

 



Ученик получит возможность научиться: 

• определять основную мысль, тему текста; 

• делить на части, озаглавливать их; 

• вводить в пересказы элементы описания, рассуждения, цитирования; 

• давать характеристику основным действующим лицам; 

• устанавливать последовательность действий в произведениях. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

 

В данном разделе изучаются темы: Б.В. Щергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»; А.П. 

Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»; М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; Н.Н. Носов «Федина задача», «Телефон»; В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

Ученик научится: 

• различать основные понятия «заглавие», «смысл», «диалог»; 

• ориентироваться в названиях произведений и авторов данного раздела; 

• находить значение словарных слов из данных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

• сопоставлять  поступки героев, осмысливать их; 

• читать по ролям с нужной интонацией; 

• делить на части, озаглавливать; 

• находить в тексте правду и вымысел, необычное в обычном; 

• подбирать пословицы и поговорки к данным текстам. 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»  

В данном разделе изучаются темы: творчество Ю.И. Ермолаева «Проговорился», 

«Воспитатели»; Г.Б. Остер «Вредные советы» и «Как получаются легенды»; Р. Сеф «Веселые 

стихи». 

Ученик научится: 

• находить названия и авторов детских журналов 20-го века; 

• рассказывать 2-3 стихотворения авторов, которые печатаются в журналах; 

• понимать важность в развитии самого себя чтения журналов детского характера; 

• различать основные понятия «легенда», «миф» и их значение. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• выразительно читать стихотворения правильно ставить логическое ударение; 

• работать с кроссвордами, ребусами, загадками и др. заданиями, печатаемыми на 

страницах журналов; 

• обращаться в библиотеку или почтовое отделение для подписки к журналу; 

• проводить сравнение текстов  по теме; 

• наблюдать за состоянием людей в различных ситуациях. 

 

 



Раздел: Зарубежная литература  

В данном разделе изучаются темы: Мифы и легенды Древней Греции «Храбрый Персей»; Г.Х 

Андерсен «Гадкий утенок» и его творчество. 

Ученик научится: 

• ориентироваться в разнообразии жанров произведений зарубежных писателей. 

• понимать особенности традиций и фольклора зарубежных стран; 

• пересказывать текст, составлять к нему план.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

• выразительно читать произведение и выделять в нем части, озаглавливать их; 

• пересказывать текст своими словам; 

• читать по ролям и выборочно; 

• составлять план пересказа прочитанного текста;  

• осознанно и полно воспринимать содержание читаемого.                                                        

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся с ОВЗ к концу 3 класса 

 

Требования к уровню подготовки учащихся:  

 Осознанно читать, строить диалогические и монологические высказывания на основе 

литературного произведения и личного опыта; 

 Описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях и др.  

Навыки чтения на конец 3 класса: правильное, сознательное, достаточно беглое и 

выразительное чтение целыми словами, соотнесение интонации с содержанием читаемого 

текста. Темп чтения незнакомого текста до 50-70 слов в минуту. 

 

Учащиеся должны: 

 владеть навыками правильного, сознательного, достаточно беглого и 

выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения 50 - 70 слов в 

минуту, соотносить интонацию с содержанием читаемого текста; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять с помощью учителя 

тему и смысл всего произведения в целом. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать 

взаимосвязь описываемых в нем событий, подкреплять правильные ответы на 

вопросы выборочным чтением; 

 самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них 

главное; 

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью 

учителя, словесно рисовать картины к художественным текстам; 

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор 

для изображения действующих лиц, природы и описания событий; 



 сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц, оценивать их поступки (с помощью учителя); 

 подробно, выборочно пересказывать прочитанное с использованием приемов 

устного рисования и иллюстраций; 

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельно находить произведение по его 

названию в содержании, отыскивать в учебной книге произведения, близкие по 

тематике; 

 различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, 

считалка, песня, прибаутка. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть стихотворения классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 названия, темы и сюжеты произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 

 народные сказки (уметь их пересказать), знать пословиц; 

 

Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения программы. 

 

3 класс 

Манька. 

В начале зимы, когда подули северные ветры и посыпал колкий снежок, я решил 

сделать на даче кормушку для птиц. На светлой веранде прямо за окном на деревянной 

полочке, где в теплые дни мы выставляли комнатные цветы, я и организовал «птичью 

столовую». Насыпал семян, зернышек подсолнуха, тыквенных семечек, даже веточку алой 

рябины положил… Отличное «меню» получилось. Должны же прилететь пернатые гости. 

Юркие синицы, степенные снегири, шумные свиристели, бегуны-поползни. И другие 

обитатели сада, которых я не запомнил. В общем, стал ждать. И день проходит, и два… 

Что-то не показываются мои гости. Откочевали в другой сад, что ли? Где хозяин 

гостеприимней, приветливей, наверно. Грустно мне стало смотреть на замерзшие свои 

гостинцы. Вроде как зря старался. А тут вдруг морозы ударили. Прямо-таки крещенские. 

Слышно, как потрескивают деревья в саду среди ночи. 

Просыпаюсь как-то утром. Выхожу на веранду. Гляжу, а за мутноватым инистым 

стеклом огонек мелькнул. Дымчато-рыжий. Будто свеча на новогодней елке. Осторожно 

так подкрался к окну. Приподнялся на цыпочках, глянул боковым зрением и … обомлел. 

Белочка! Прибежала, видимо, из соседней рощицы. Поднялась по стволу березки, а она 

рядом, рукой подать до веранды, - и прыг в кормушку. Голод не тетка. Мигом опустошила 

«скатерку». И смотрит смородинками глаз в окно. Ждет, наверно, не подложит ли чего 

еще сердобольный хозяин. Пришлось раскошелиться. Наполнить кормушку «беличьими 

гостинцами»: орешками, нарезанным яблоком, сухими грибочками – хорошо, с осени 

осталась связка. 

Теперь белка каждое утро – хоть сверяй по часам – поджидала меня возле кормушки. 

Я даже имечко ей придумал. Манькой назвал. И она охотно реагировала на него. Брала 

угощение прямо с ладони. Так и пролетела моя долгая зима в дружбе с лесной красавицей. 

А весной, когда сосульки стали длинными и «плаксивыми» и солнце слепила глаза, 

растекаясь по синим сугробам, жена как-то тепло, но с твердостью в голосе сказала:  

- Не надо больше приучать белку. Она разучится добывать сама пищу, станет 

попрошайкой и может погибнуть… 



Хотя мне и было жалко Маньку, но я все же послушался жену. Она была биологом. 

И знала толк в своей науке. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебники: 
1. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская) 

 

Рабочие тетради 
1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Дополнительная литература 
1. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 3 класс: типовые 

тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

 

Методические пособия 
1 Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс. 

 

 

Комплект демонстрационных таблиц. 
1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

2. Толковый словарь. 

3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

4. Комплект портретов русских детских писателей. 

5. Комплект портретов зарубежных детских писателей. 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер или ноутбук. 

3. Интерактивная доска. 

 

Экранно-звуковые пособия. 
 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

1.«Уроки Кирилла и Мефодия». 

2.Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение. 1-4 классы, ч.1,2» (серия 

«Наглядная школа»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей  программе по математике 

3 класс 
           Адаптированная рабочая программа по математике для учащегося 3 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой 

психического развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., 

перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Математика. Москва. 

«Просвещение» 2015, авторы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой- УМК «Школа России», Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития,  2015г.  

 

   АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 

           Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программыобучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 



• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихсяс 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подходобучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программыобучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 



• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

     Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК 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 учащиеся 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. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК. 

            АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.  

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющихпредметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может 

потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 

являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,  



 умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно- 

 познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста  

 усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

 

 

Содержание  программыполностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственногообразовательногостандарта начального образования, 

поэтому изменения  в программу не внесены. 

 

           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 и 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 математики являются:  

● Математическое развитие младших школьников; 

● Формирование системы начальных математических знаний; 

● Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

   Начальный курс математики интегрированный содержит арифметический, 

алгебраический и геометрический материал.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 

доступном уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту 

практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков 

отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

 

Рабочая  программа рассчитана на 136 ч, 4 часа в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
           Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

- 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. 

         Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний.  

         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 и деление). 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 чертежными инструментами (линейка, чертежный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного 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, создает 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 базой для 

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. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

        Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки 

младшего школьника. Умение производить арифметические действия, анализировать, 

планировать, действовать в соответствии с алгоритмом, излагать свои мысли необходимо 

для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое 

необходимо формировать с начала обучения, способствует осознанному усвоению знаний, 

умений и навыков, а также большей успешности в быту 

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, 

начавшие школьное обучение, как правило, затрудняются в порядковом и количественном 

счете, усвоении пространственно-временных отношений и понятий. У них отмечается 

недостаточность планирования, обобщения, снижен познавательный интерес, что 

негативно влияет на мотивацию к учебной деятельности. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» 

должна осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 

использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в 

графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном 

формировании умственных действий (с реальными предметами, их заместителями, в 

громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних 

развернутых действий. Формирование ориентировочной основы различных 

математических действий базируется на полноценном овладении составом числа, 

которому в 1 классе уделяется очень большое внимание. Помимо перечисленных при 

обучении математике решаются и общие коррекционно-развивающие задачи. Так 

совершенствование учебного высказывания может реализовываться через обучение 



ориентировке на поставленный вопрос при формулировке ответа (например, при 

решении задачи).  

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция 

мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). 

Поэтому они могут испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. 

Использование заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению 

(составление рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, 

памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую 

способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности.  

В ходе обучения необходимо осуществлять индивидуальный подход к младшим 

школьникам с ЗПР. Обучающиеся, обнаруживающие относительно бо́льшую 

успешность при изучении материала, выполняют дополнительные индивидуальные 

задания. 

 

Место учебного предмета «Математика»в учебном плане 

 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе - 132 ч (33 учебные недели). В  1 дополнительном 

классе — 132ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели),во 2 – 4 классах – по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

В ходе реализации данной программы применяются следующие 

 
Формы: урок, групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический. 

Формы контроля: контрольная, самостоятельная работа, тест. 

 

На уроках математики используются следующие технологии: игровые,                                                                                  

технология проектного обучения. Неотъемлемой частью уроков является использование 

новых информационных технологий. Использование применяемых в учебном процессе 

ИКТ ставит своей целью реализацию следующих задач: 

 поддержка и развитие системности мышления обучаемого; 

 поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося  в 

приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений; 

 реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его 

целостности. 

Формами и средствами контроля являются индивидуальный и фронтальный 

опросы, контрольные и самостоятельные работы, практические работы, тесты. 

 

Содержание тем учебного предмета, 3 класс 

 
 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) (9 ч) 

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

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

Табличное умножение и деление (55ч) 



Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов. 

расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

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

деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью цир-

куля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи 

на нахождение доли числа и числа по его доле. 

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

 

Внетабличное умножение и деление (29ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + в, а - в, а • с, с :d . Вычисление их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последова-

тельность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 
Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоуголь-

ные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

 



Числа от 1 до 1000. Умножение и деление .Приёмы письменных вычислений. 

 (5ч +8ч = 13 ч) 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

Знакомство с калькулятором. 

 

Итоговое повторение (5 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

Тематическоепла

нирование 

 

 
№ 

п/п 

Наименованиеразделаитем Часы 

 ЧИСЛАОТ 1ДО100 

Сложениеи вычитание 

8 

1.1 Устныеиписьменныеприёмысложенияивычитания. 1 

2.2 Устныеиписьменныеприёмысложенияивычитания. 1 

3.3 Решениеуравненийснеизвестнымслагаемымнаосновевзаимосвязи 

чиселприсложении. 

1 

4.4 Решениеуравненийснеизвестнымуменьшаемымнаосновевзаимосвязи 

чиселпривычитании. 

1 

5.5 Решениеуравненийснеизвестнымвычитаемымпаосновевзаимосвязи 

чиселпривычитании. 

1 

6.6 Обозначениегеометрическихфигурбуквами.(с.10) 1 

7.7м «Страничкидля любознательных» 1 

8.8 Контрольнаяработа 1 
 Табличноеумножениеиделение (продолжение) 2

8 

9.1 Работанадошибками,допущеннымивконтрольнойработеСвязь 

умноженияиделения.Таблицыумноженияиделениясчислами2и3. 

1 

10.2 Чётныеинечётные числа. 1 

11.3 Таблицаумноженияиделениясчислом3. 1 

12.4 Зависимостимеждувеличинами:цена,количество, стоимость. 1 

13.5м Зависимостимеждупропорциональнымивеличинами:массаодного 

предмета,количествопредметов,массавсех предметов. 

1 

14.6 Порядоквыполнениядействийввыраженияхсоскобкамиибез скобок. 1 

15.7 Входнаяадминистративнаяконтрольнаяработа 1 

16.8 Работанадошибками,допущеннымивконтрольнойработе Порядок 

выполнениядействийввыражениях соскобкамиибезскобок. 

1 



17.9 Зависимостимеждупропорциональнымивеличинами 1 

18.10м Зависимостимеждупропорциональнымивеличинами.«Страничкидля 

любознательных» 

1 

19.11 Повторениепройденного«Чтоузнали.Чемунаучились». 1 

20.12 Таблицаумноженияиделениясчислом4. 1 

21.13 Таблица Пифагора. 1 

22.14 Текстовыезадачинаувеличение(уменьшение)числавнесколькораз 1 

23.15 Текстовыезадачинаувеличение(уменьшение)числавнесколькораз 1 

24.16 Таблицаумноженияиделениясчислом5. 1 

25.17 Текстовыезадачи накратное сравнение чисел. 1 

26.18 Текстовыезадачи накратноесравнение чисел. 1 

27.19 Таблицаумноженияиделениясчислом6.Контрольный математический 

диктант. 

1 

28.20 Таблицаумноженияиделениясчислом6. 1 

29.21 Контрольнаяработапотеме«Решение задач.Таблицаумножения». 1 

30.22 Работанадошибками,допущеннымивконтрольнойработе. 

Задачинанахождениечетвёртогопропорционального 

1 

31.23 Задачинанахождениечетвёртогопропорционального 1 

32.24 Таблицаумноженияиделениясчислом7. 1 

33.25м «Страничкидля любознательных» 1 

34.26 Проект:«Математическиесказки». 1 

35.27 Повторениепройденного«Чтоузнали.Чемунаучились». 1 

36.28 Контрольнаяработапотеме «Сложениеи вычитание» 1 

 ЧИСЛАОТ 1ДО100 

Табличноеумножениеиделение (продолжение) 

 

2

8 

37.1 Работанадошибками,допущеннымивконтрольнойработе. 

Площадь.Способысравненияфигурпо площади. 

1 



38.2 Единицыплощади:квадратный сантиметр. 1 

39.3м Площадьпрямоугольника. 1 

40.4 Таблицаумноженияиделениясчислом8. 1 

41.5 Таблицаумноженияиделениясчислом8. 1 

42.6 Таблицаумноженияиделениясчислом9. 1 

43.7 Единицыплощади:квадратный дециметр. 1 

44.8 Своднаятаблица умножения. 1 

45.9 Единицыплощади:квадратный метр. 1 

46.10м Единицыплощади:квадратныйметр. 1 

47.11 «Страничкидля любознательных» 1 

48.12 Повторениепройденного«Чтоузнали.Чемунаучились». 1 

49.13 Решениетекстовых задач. 1 

50.14 Контрольнаяработапотеме«Решениетекстовых задач» 1 

51.15 Работанадошибками,допущеннымивконтрольнойработе. 

Умножениена1ина0. 

1 

52.16 Делениевидаа:а,0:а. 1 

53.17 Текстовыезадачивтри действия. 1 

54.18м «Страничкидля любознательных» 1 

55.19 Доли(половина,треть,четверть,десятая,сотая).Образованиеисравнение 

долей. 

1 

56.20 Круг.Окружность(центр,радиус, диаметр). 1 

57.21 Вычерчиваниеокружностейсиспользованиемциркуля. 1 

58.22 Задачинанахождениедоли числаичислапоего доле. 1 

59.23 Единицывремени:год,месяц, сутки. 1 

60.24 Единицывремени:год,месяц,сутки.Контрольный математический 

диктант. 

1 

61.25м «Страничкидля любознательных» 1 



62.26 Контрольнаяработапотеме «Табличное умножениеи деление» 1 

63.27м Работанадошибками,допущеннымивконтрольнойработе. 

Повторениепройденного«Чтоузнали.Чемунаучились». 

1 

64.28 Проверочнаяработа«Проверимсебяиоценимсвои достижения» 1 

 ЧИСЛАОТ1ДО100Внетабличноеумножениеиделение 2

7 

65.1 Приёмыумноженияиделениядляслучаеввида20•3,3•20,60:3,80:20. 1 

66.2 Приёмыумноженияиделениядляслучаеввида20•3,3•20,60:3,80:20. 1 

67.3 Умножениесуммына число 1 

68.4 Приёмыумножениядляслучаеввида23·4,4·23. 1 

69.5 Приёмыумножениядляслучаеввида23·4,4·23. 1 

70.6 Решениезадачнанахождениечетвёртогопропорционального. 1 

71.7м Выражениясдвумяпеременными«Страничкидля любознательных» 1 

2.8 Контрольноетестированиепотеме «Табличноеивнетабличное 

умножениеиделение». 

1 

73.9 Делениесуммыначисло. 1 

74.10 Приёмыделениядляслучаеввида78:2,69:3. 1 

75.11 Связьмеждучисламипри делении. 1 

76.12 Проверкаделения. 1 

7713 Приёмыделениядляслучаев вида87:29,66:22. 1 

78.14 Проверкаумноженияделением. 1 

79.15 Решениеуравненийнаосновесвязимеждукомпонентамиирезультатами 

умноженияиделения. 

 

80.16 Решениеуравненийнаосновесвязимеждукомпонентамиирезультатами 

умноженияиделения. 

1 

81.17м «Страничкидля любознательных» 1 

82.18м Повторениепройденного«Чтоузнали.Чемунаучились». 1 

83.19 Делениесостатком. 1 

84.20 Приёмынахождениячастногоиостатка. 1 

85.21 Приёмынахождениячастногоиостатка. 1 

86.22 Проверкаделениясостатком. 1 

87.23 Повторениепройденного«Чтоузнали.Чемунаучились». 1 

88.24 Контрольнаяработапотеме «Внетабличное умножениеи деление» 1 

89.25м Работанадошибками,допущеннымивконтрольнойработе. 

Проект:«Задачи-расчёты». 

1 

90.26м «Страничкидля любознательных» 1 



91.27 Проверочнаяработа«Проверимсебяиоценимсвои достижения» 

(Тестоваяформа) 

1 

 ЧИСЛАОТ 1ДО1000Нумерация 1

3 

92.1 Устнаяиписьменная нумерация. 1 

93.2 Устнаяиписьменная нумерация. 1 

94.3 Разрядысчётныхединиц. 1 

95.4 Натуральнаяпоследовательностьтрёхзначныхчисел. 1 

96.5 Увеличениеиуменьшениечислав10раз,в100раз. 1 

97.6 Заменатрёхзначногочисласуммойразрядных слагаемых. 1 

98.7м Сравнениетрёхзначных чисел. 1 

99.8 Определениеобщегочислаединиц(десятков,сотен)в числе. 1 

100.9 «Страничкидлялюбознательных»Контрольныйматематическийдиктант 1 

101.10 Единицымассы:килограмм,грамм. 1 

102.11 Контрольнаяработапотеме«Нумерация» 1 

103.12м Работанадошибками,допущеннымивконтрольнойработе. 

Повторениепройденного«Чтоузнали.Чемунаучились». 

1 

104.13 Проверочнаяработа«Проверимсебяиоценимсвои достижения» 

(Тестоваяформа) 

1 

 ЧИСЛАОТ 1ДО1000Сложениеи вычитание 1

0 

105.1 Приёмыустногосложенияивычитаниявпределах 1000. 1 

106.2 Приёмыустногосложенияивычитаниявпределах 1000. 1 

107.3 Приёмыустногосложенияивычитаниявпределах 1000. 1 

108.4 Приёмыписьменных вычислений. 1 

109.5 Алгоритмыписьменногосложения. 1 

110.6 Алгоритмписьменноговычитания. 1 

111.7м Видытреугольников:разносторонний,равнобедренный,равносторонний. 1 

112.8 Контрольнаяработапотеме«Сложениеивычитаниевпределах1000» 1 

113.9м Работанадошибками,допущеннымивконтрольнойработе. 

Повторениепройденного«Чтоузнали.Чемунаучились»«Страничкидля 

любознательных» 

1 

114.10м Взаимнаяпроверказнаний:«Помогаемдругдругусделатьшагкуспеху». 1 

 Умножениеиделение 1

2 

115.1 Приёмы устногоумноженияи деления. 1 

116.2 Приёмы устногоумноженияи деления. 1 

117.3 Приёмы устногоумноженияи деления. 1 

118.4м Видытреугольников:прямоугольный,тупоугольный,остроугольный. 1 

119.5 Приёмписьменногоумножениянаоднозначноечисло. 

Контрольныйматематическийдиктант 

1 

120.6 Приёмписьменногоумножениянаоднозначноечисло. 1 

121.7 Приёмписьменногоумножениянаоднозначноечисло. 1 

122.8 Приёмписьменногоделениянаоднозначноечисло. 1 

123.9 Приёмписьменногоделениянаоднозначноечисло. 1 



124.10 Приёмписьменногоделениянаоднозначноечисло. 1 

125.11 Комплекснаяконтрольнаяработа. 1 

126.12м Знакомствоскалькулятором.Повторениепройденного«Чтоузнали. 

Чемунаучились». 

1 

 Итоговоеповторение «Что узнали,чемунаучилисьв3 классе» 1

0 

127.1 Повторение.Нумерациячиселот1до 1000. 1 

128.2 Повторение.Сложениеивычитание. 1 

129.3 Повторение.Умножениеи деление. 1 

130.4м Повторение.Умножениеи деление. 1 

131.5 Итоговаяконтрольнаяработа 1 

132.6 Работанадошибками,допущеннымивконтрольнойработе. 

Повторение.Порядоквыполнениядействий. 

1 

133.7 Повторение.Решение задач. 1 

134.8 Повторение.Решение задач.  

135.9м Геометрическиефигурыи величины. 1 

136.10 Проверочнаяработа«Проверимсебяиоценимсвоидостижения»(тестовая 

форма).Анализ результатов 

1 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

(личностные, метапредметные и предметные ) 

 
Освоение АООП  НОО  (вариант  7.2)  обеспечивает достижение  

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных 

ипредметных.   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

         С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

- 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 на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

 - Способность принимать и сохранять цели и задачи, учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами 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 сво ё 

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 начальных 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 освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

 

 

 

 



 

 

Математика 

Математика для учащихся с ОВЗ( вариант 7.2):  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся  с ОВЗ к концу 3 класса 

   Учащиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел до 1000 в натуральном ряду (с какого числа 

начинается этот ряд и как образуется каждое последующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, 

сколько десятков в одной сотне и т.д., сколько разрядов содержится в каждом классе), 

названия и последовательность классов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- читать, записывать, упорядочивать, сравнивать числа в пределах тысячи; записывать 

результат сравнения, используя знаки > (,больше), <(меньше), = (равно); 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельному выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

Учащиеся получают возможность научиться: 

● классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия. 
Учащиеся должны знать: 

- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения); 

- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки 

и не содержащих  их; 

- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления. 

 

Учащиеся должны уметь: 



- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них); 

- находить числовые значения буквенных выражений вида a±3, 8∙r, b:2, a±b, c∙d, k:nпри 

заданных числовых выражениях входящих в них букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, в том числе, с нулем и числом 1; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа в пределах 

1000, в том числе с нулем и числом 1, с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком)); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- решать уравнения вида x ±60=320, 125 + x = 750, 1000 – x = 450,  x∙8= 246, x:5= 420, 600 

: x = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

- решать задачи в 1 – 3 действия. 

 

Учащиеся получают возможность научиться: 

● использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

● проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 

Величины. 
Учащиеся должны знать:  

- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость и др. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- читать и записывать величины ( массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм- грамм; 

час –минута, минута –секунда; километр –метр, метр –дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр –сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр прямоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

 

Учащиеся получают возможность научиться: 

● выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия; 

● выполнять действия с величинами. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Учащиеся должны знать: 

- виды углов: прямой, острый, тупой; 

- виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний; 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника, сторон квадрата. 



 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости; 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз); 

- строить на клетчатой бумаге заданный отрезок, прямоугольник (квадрат) по заданным 

измерениям с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Учащиеся получают возможность научиться: 

● вычислять периметр  нестандартной прямоугольной фигуры; 

● распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Работа с текстовыми задачами. 
Учащиеся должны уметь: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1- 2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Учащиеся получают возможность научиться: 

● решать задачи на нахождение доли величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

● решать задачи в 3 – 4 действия; 

● находить разные способы решения задачи. 

 

Работа с данными. 
Учащиеся должны уметь: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Учащиеся получают возможность научиться: 

● читать несложные готовые круговые диаграммы; 

● достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

● сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

● распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

● планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

● интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы ). 

Коррекционная работа.  Изучение программного материала должно обеспечить не 

только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также формирование 

приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков 

развитияучащихся, испытывающих трудности в обучении. 



       Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, целесообразно 

давать материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. 

       Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на 

уроках математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных 

математических знаний и умений. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Книгопечатная продукция 

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2-х ч. 

Рабочие тетради  

 

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2-х ч. 

Проверочные работы, дополнительная литература 

1.Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4 классы. 

2.Крылова О.Н. Типовые тестовые задания по математике. Итоговая аттестация. 2-4 

классы. 

3.Рудницкая В.Н.  Контрольные работы по математике. 1-4 классы. 

4.Рудницкая В.Н.  Тесты по математике. 1-4 классы. 

 

Методические пособия  

Ситникова Т.Н., И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по математике. 1-4 классы. 

 

Печатные пособия 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы: 1-4 класс. 

 Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной 

школы по математике для фронтальных и контрольно-проверочных работ. 

 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы. Сложение, 

вычитание. Умножение, Деление.  

 Комплект динамических раздаточных пособий «Карусель». Считаем до десяти.  

 Комплект разрезных карточек для тренировки устного счёта. 

 Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной 

школы по математике. Арифметика. Геометрия.  

 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы (веера). 

Устный счёт.  

 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по 

математике для фронтальных и контрольно-проверочных работ. Единицы 

измерения. 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер или ноутбук. 

3. Интерактивная доска. 

 

Экранно-звуковые пособия. 

 Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Математика», 1-4 классы. 



2. Интерактивное учебное пособие «Математика. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная 

школа»). 

3. Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/)  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль. 

9. Модель весов и набор гирь. 

10. Модель часов. 

 

Наглядные пособия. 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Математика» М. И. Моро, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой. 
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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для учащегося 3 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой 

психического развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.1.- 5-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Окружающий 

мир. Москва. «Просвещение» 2015, автор А. А. Плешаков- УМК «Школа 

России», Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 2015г. 

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 

Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с 

задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и 

реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 



• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы; 

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 



успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

учащихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» 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, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

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 свое 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 создает 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребенка 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 свое 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 ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем 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. 

Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения и дополнения в программу не внесены. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч, 2 часа в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 

ведущих идей: 

-идея многообразия мира; 

-идея целостности мира; 

-идея уважения к миру. 

          Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно – научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

          Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе. Её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

                    Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно – 

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно – образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 



исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

                      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. 

 

    Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Коррекционно-развивающее значение предмета было показано работами С.Г. Шевченко. 

Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут 

вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели; 

задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях 

окружающей действительности. 

             Результатом невыраженности познавательного интереса к окружающему 

предметному и социальному миру, а также перечисленных недостатков познавательной 

(аналитико-синтетической) деятельности становится малый объем знаний и 



представлений, их неточность, низкая дифференцированность. Поэтому учебный предмет 

«Окружающий мир» имеет основное значение для формирования сферы жизненной 

компетенции 

              Содержание учебного материала максимально приближено к практическому 

опыту их взаимодействия с окружающей природной и социальной действительностью. 

Существенную пользу в усвоении предметного содержания могут сыграть IT-технологии, 

в частности компьютерные инструменты педагога, позволяющие диагностировать и 

расширять представления об окружающем мире в контексте формирования сферы 

жизненной компетенции обучающихся детей. При изучении программного материала 

учебник не используется. Учителю начальных классов необходимо подбирать 

дидактический материал, ориентируясь на представленное в программе содержание. 

                Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией 

процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР, пошаговым предъявлением материала, опорой на практический 

опыт и непосредственные впечатления, многократным повторением, обучением переносу 

усвоенных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью, а также 

упрощением системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету. 

                  Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор 

обучающихся, он способствует их социализации за счет улучшения житейской 

компетентности, преодоления познавательной инактивности. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

● Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

● Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её формы. 

● Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

● Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

● Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

● Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

● Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

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

● Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно – и социально – нравственное. 

● Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко – 

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Содержание тем учебного предмета «Окружающий мир», 3 класс 

 

Тема: Как устроен мир - 7 часов. 



Многообразие природы. Неживая природа. Живая природа (человек, животные, растения, 

грибы, микроорганизмы).  Взаимосвязи в природе. Роль природы в жизни людей. Человек 

- часть природы. Человек - разумное существо. Внутренний мир человека. Человек, семья, 

общество, народ. Государство и его символика. Отрицательное влияние хозяйственной 

деятельности и поведения людей на природе. Животные вымершие по вине человека. 

Редкие растения и животные. Охрана природы.  

 

Экскурсия №1. «Многообразие природы». 

ОБЖ: 

1.«Земля –наш дом родной» 

2. «Экология в философии». 

3. «Берегите лес от пожаров». 

Ученик научится: 

отличать человека от других объектов живой природы; 

 определять ступени познания человека; 

 понимать основное понятие «экология», экологические связи; 

определять влияние человека на природу; 

правилам охраны природы; 

характеризовать 5 – 6 редких растений и животных; 

определять символику государства, в котором мы живем. 

Ученик получит возможность научиться 

видеть и описывать отличия в природе; 

приводить примеры связей между предметами живой природы; 

выделять группы живой и неживой природы; 

работать с красной книгой; 

находить и исправлять ошибки, которые допущены в обращении с природой; 

устно описывать объекты природы; 

 -проводить самостоятельные наблюдения  природы. 

Тема: Эта удивительная природа - 22 часа. 

 

Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. Воздух. 

Свойства и состав воздуха.  Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода. Свойства воды. 

Очистка воды от примесей. Три состояния воды. Источники загрязнения воды. Охрана 

воды. Почва. Состав почвы. Плодородие. Разрушение почвы. Охрана почвы от 

разрушения. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Размножение и развитие растений. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающиеся. Цепи питания. Роль 

хищников в природе. Размножение и развитие животных. Охрана растений и животных. 

«Великий круговорот жизни», основные звенья этого круговорота. 

 

Практическая работа №1. «Моделирование молекул». 

Практическая работа №2. «Определение состояния вещества». 

Практическая работа №3.  «Определение свойств воздуха». 

Практическая работа №4.  «Определение свойств воды». 

Практическая работа №5. «Определение состава почвы». 



Практическая работа №6. «Поэтапное развитие растений». 

Практическая работа №7. «Составление схем «Цепи питания». 

Практическая работа №8. «Различение съедобных и несъедобных грибов». 

Практическая работа №9. «Составление схемы «Круговорот жизни». 

        Экскурсия №1 «Охрана природы». 

ОБЖ: 

«Чистый воздух и вода- наши верные друзья» 

«Берегите воду» 

«Вода-источник жизни» 

«Ботанический поезд» 

Ученик научится: 

определять тела, вещества, частицы; 

определять компоненты неживой и живой природы, их основные свойства; 

группировать растения и животные, их  отличительные признаки; 

определять органы растений; 

выделять составные части сельского хозяйства: растениеводство и животноводство; 

определять некоторые виды растений и животных, включенные в Красную книгу; 

основные звенья круговорота жизни. 

Ученик получит возможность научиться 

выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

пропагандировать знания об охране природы; 

различать по существенным признакам растения и животных; 

приводить примеры растений и животных разных групп, раскрывать их значение для 

человека; 

-рисовать условные знаки по правилам поведения в природе 

 Тема: Мы и наше здоровье - 10 часов. 

 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Органы чувств. 

Кожа и ее функции. Гигиена кожи.Первая помощь при небольших повреждениях кожи. 

Скелет и мышцы человека. Осанка. Наше питание.Питательные вещества. 

Пищеварительная система. Гигиена питания. Дыхание человека. Движение крови в теле 

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

предупреждения. Здоровый образ жизни.Табак и алкоголь – враги здоровья. 

 

Практическая работа №1. «Уход за органами восприятия: глаза, уши». 

Практическая работа №2. «Уход за органами восприятия: нос, язык, кожа». 

Практическая работа №3. «Оказание первой медицинской помощи». 

Практическая работа №4. «Упражнения для укрепления скелета и мышц». 

Практическая работа №5. «Составление меню». 

Практическая работа №6. «Упражнения в правильном дыхании человека». 

Практическая работа №7. «Укрепление здоровья». 

Практическая работа №8. «Режим дня». 

Экскурсия №1. «В гости к доктору. Гигиена питания». 

ОБЖ: 

1. «Познакомьтесь с «Гигиеной» 
2. «Наш гость-отоларинголог» 
3. «Ускоренная помощь» 



4. «Главная опора нашего тела» 
5. «В стране «Витаминии» 
6. «Чистота-залог здоровья» 
7. «Мы и наше здоровье» 
8. «Здоровье сгубишь -новое не купишь» 
9. «Алкоголю -нет» 

Ученик научится: 

 устанавливать взаимосвязи между природой и человеком; 

 характеризовать строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; 

 определять основы личной гигиены; 

 определять органы восприятия; 

 устанавливать правила питания; 

 понимать  дыхание человека, движении крови; 

 определять способы предупреждения инфекционных болезней; 

 определять способы закаливания. 

           Ученик получит возможность научиться 

 определять на своем теле места расположения внутренних органов; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 классифицировать продукты (растительного и животного происхождения); 

 оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; 

 предупреждать инфекционные болезни; 

 правильно питаться. 

Тема: Наша безопасность - 7 часов. 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Меры 

безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки. Опасные 

места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. 

Экологическая безопасность. 

Практическая работа №1. «Домашние опасности». 

Практическая работа №2. «Отработка знаний по ПДД» 

Практическая работа №3. «Изготовление дорожных знаков». 

Практическая работа №4. «Меры безопасности в природе». 

ОБЖ: 

1. «Огонь –друг, огонь-враг» 
2. «Знай правила дорожного движения» 
3. «Природа и мы» 
4. «Экология народов Севера» 

 

Ученик научится: 

 правилам безопасного поведения на улицах и дорогах (правила перехода улицы, 

движение по загородной дороге, дорожные знаки, сигналы светофора); 

 основным ситуациям на улицах, дорогах, общественном транспорте, 

соответствующие алгоритмы поведения и меры безопасности; 

 определять номера телефонов экстренных служб; 



 правилам поведения при встрече с незнакомцем; 

 определять основные природные явления и меры безопасности во время этих 

явлений. 

 Ученик получит возможность научиться 

 соблюдать правила поведения на улицах и дорогах, общественном транспорте; 

 правильно действовать при контактах с незнакомыми людьми, в ситуациях «один дома», «в 

лифте», «потерялся»;  

 правильно действовать во время пожара, аварии водопровода, утечки газа; 

 различать съедобные и несъедобные грибы; 

 предвидеть «скрытую опасность» во время природных явлений и действовать так, чтобы ее 

избежать. 

 обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

 выполнять  изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценивать воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в её охране. 

 

Тема: Чему учит экономика - 10 часов. 

Для чего нужна экономика.  Потребности человека. Товары и услуги. Три кита 

экономики. Бережное отношение к природным богатствам. Труд – главная потребность 

человека. Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Необходимость 

бережного использования полезных ископаемых. Растениеводство, животноводство – 

составные части сельского хозяйства. Промышленность. Основные отрасли 

промышленности. Деньги. Виды обмена. Цена товара. Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. Экономика и экология. Промышленность и загрязнение окружающей 

среды. Экологические прогнозы. 

Практическая работа №1. «Распознавание полезных ископаемых». 

Практическая работа №2. «Распознавание  растений». 

Практическая работа №3. «Разновидности денег». 

Практическая работа №4. «Составление семейного бюджета». 

Ученик научится: 

  определять три кита экономики: природное богатство, капитал, труд; 

  понимать для чего нужна экономика; 

 определять названия основных товаров и услуг; 

 определять названия полезных ископаемых, их разнообразие, значение для человека; 

 определять основные отрасли сельского хозяйства (растениеводство, животноводство); 

 характеризовать основные отрасли промышленности; 

 видам обмена денег, цены на некоторые товары; 

 различать доходы и расходы, прибыль государственного и семейного бюджетов; 

 определять экологические прогнозы, их предупреждение. 

 

 Ученик получит возможность научиться 

 называть полезные ископаемые, их отличительные признаки; 

 бережно использовать полезные ископаемые; 



 определять потребности человека, называть основные товары и услуги; 

 различать культурные и дикорастущие растения; 

 бережно относиться к растениям и животным; 

 выделять основные составляющие животноводства; 

 проводить сравнение государственного и семейного бюджетов; 

 экономно расходовать деньги. 

 Обогащать  жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения. 

 

Тема: Путешествие  по городам и странам- 12  часов. 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. Страны Европы, их столицы, 

особенности и достопримечательности. Знаменитые места, достопримечательности Азии, 

Африки, Америки и Австралии.  

Ученик научится: 

 определять названия всех городов «Золотого кольца», их месторасположение, 

достопримечательности; 

 определять названия стран Европы, их столицы, достопримечательности и 

месторасположение на карте; 

 выявлять знаменитые места, достопримечательности, месторасположении на карте 

Азии, Африки, Америки, Австралии; 

 определять названия государств – наших ближайших соседей и их столицы. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 работать с картой (правила ответа у доски); 

 показывать на карте все изученные города и страны; 

 проводить описание основных достопримечательностей; 

 работать с дополнительной литературой и в доступной форме доносить рассказ 

до окружающих; 

 анализировать, делать выводы, оценивать ответы одноклассников. 

 обогащать жизненный опыт; 

 удовлетворять познавательный интерев, поиска дополнительной информации о нашей 

планете. 

 

Темы проектов: «Разнообразие природы родного края» 

                                 «Школа кулинаров» 

 

Тематическое планирование 

Тема Кол-во 

часов 

Экскурсии В том числе 

практические 

Как устроен мир. 7 1 - 

Эта удивительная природа 22 1 9 



 

 

3 класс 

 

УМК «Школа России» 

Литература для учителя 

 

«Примерные программы по учебным предметам». /Составитель: Е.С. Савинов, член-

корреспондент; РАО А.М. Кондаков, академик Л.П. Кезина./ 

(Стандарты второго поколения). М.: Просвещение, 2015г. 

 

Сборник рабочих программ «Школа России» . 

Окружающий мир. 1 – 4 кл. 

(авт. А. А. Плешаков) . М.: Просвещение, 2015 г. 

 

Итоговая аттестация. Окружающий мир: 

типовые тестовые задания. 3кл. 

(авт. О. Н. Крылова) 

М.: «Экзамен», 2013 г. 

 

Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» , 3кл. 

(авт. Т. Н. Максимова) 

М.: «ВАКО» , 2014 г. 

 

Контрольно – измерительные материалы, 3кл. 

(авт. И. Ф. Яценко) 

М.: «ВАКО», 2014 г. 

 

Окружающий мир: Тесты, 3 класс. 

(авт. А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова) 

М.: «Просвещение», 2015 г. 

 

Литература для учащихся 

 

Учебник. Окружающий мир в 2 – х частях. 3кл. 

Мы и наше здоровье. 10 1 8 

Наша безопасность. 7 - 4 

Чему учит экономика. 10 - 4 

Путешествие по городам и 

странам. 

12 - - 

Итого: 68 3 25 



(авт. А. А. Плешаков) 

М.: Просвещение, 2013 г. 

 

От земли до неба. Атлас – определитель 

(авт. А. А. Плешаков) 

М.: Просвещение, 2012 г. 

 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2- х частях 

(авт. А. А. Плешаков) 

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Зелёные страницы. (пособие для учащихся). 

(авт. А. А. Плешаков) 

М.: Просвещение, 2013 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные и предметные ) 

 

      Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

            Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

      Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости засвою 

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 

вегоорганичном 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 её осуществления; 

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково – символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

                 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Окружающий мир для учащихся с ОВЗ( вариант 7.2): 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

--расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, 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; 

-усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

 

Личностные универсальные учебные действия 

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «родина», «природа», 

«семья», «мир» 

- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов. 

- освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

-самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

- самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

- определять цель учебной деятельности самостоятельно. 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов. 



- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

- использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

- оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

-читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

- критично относиться к своему мнению 

- понимать точку зрения другого 

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала. 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся с ОВЗ к концу 3 класса 

 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

● человек – часть природы и общества; 

● что такое тела и вещества, разнообразие веществ; 

● основные свойства воздуха и воды, круговорот воды; 

● основные группы живого; 

● взаимосвязи между живой и неживой природой, внутри живой природы; 

● строение тела человека, основные системы органов; 

● правила гигиены и здорового образа жизни; 

● правила безопасности в быту и на улице, дорожные знаки; 

● потребности людей; товары и услуги; 

● роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике; бюджет; 

● некоторые города России; страны, граничащие с Россией; страны зарубежной Европы. 

 

Должны уметь: 

● распознавать природные объекты с помощью атласа – определителя; различать растения 

и животных своей местности, съедобные и несъедобные грибы; 

● проводить простейшие опыты и наблюдения, практические работы, фиксировать их 

результаты; 

● объяснять взаимосвязи между природой и человеком; 



● выполнять правила личного поведения в природе, посильную работу по охране 

природы; 

● выполнять правила личной гигиены и безопасности; 

● владеть элементарными приёмами чтения карты; 

● приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной России и 

их столиц. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Окружающий мир     

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки уровня 

достижений планируемых результатов проводятся текущие проверочные и итоговые 

контрольные работы. Текущие проверочные работы проводятся сразу после изучения 

важных и крупных тем программы. Итоговые контрольные работы являются способом 

проверки достигнутых планируемых результатов, обеспечивающих дальнейшее обучение 

по предмету. 

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных 

работ. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

     Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов 

учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

    Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится 

в форме устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых 

заданий. 

   Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней 

трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной 

сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, 

сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и 

коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение истинности 

утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 



- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте.               

Оценка "5" - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4"-  ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

 Оценивание тестов 

Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной системой оценки. 

За правильное выполнение всех заданий (с первого по десятое) ставится отметка «5», 

за правильное выполнение восьми – девяти заданий ставится отметка «4», 

за правильное выполнение шести – семи заданий ставится отметка «3», 

если выполнено заданий меньше шести – отметка «2». 



Задание 11 оценивается отдельно и только отметка «5» за правильное выполнение 

задания. 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

Особенностью проведения тестовых работ является полная самостоятельность учащихся. 

Учитель не должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если учитель видит, 

что ученик затрудняется в выполнении какого – либо задания, нужно предложить ему 

перейти к следующему заданию. 

Пересказ (устный опрос) 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-3 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 Оценка проектов 

 

Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы 

Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений 

Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов 

Объем и полнота разработок, законченность 

Сложность и трудоемкость выполнения (изготовления) 

Применение новых информационно-конструкторских технологий 

Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, схем, 

рисунков) 

8. Качество защиты (презентации). 

Оценка 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла 

средняя арифметическая величина: 

77-81 балл - «отлично» 

61-76 баллов - «хорошо» 

39-60 баллов - «удовлетворительно» 

Менее 40 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ ТЕСТОВ: 

Окружающий мир 

Каждое верно выполненное задание уровня: 

А оценивается в 1 балл, В - в 2 балла, С - в 3 балла. 

80-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

60-80% - оценка «4»; 

40-60% - оценка «3»; 

0-40 - оценка «2». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 



Печатные пособия. Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 4 класса начальной 

школы. В двух частях.. М.: Просвещение 

2.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2015. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства электронное 

сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1-4 классы. 

 

Технические средства обучения 

-экспозиционный экран - телевизор 

-персональный компьютер или ноутбук 

- мультимедийный проектор 

 

Экранно-звуковые пособия видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по 

окружающему миру. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

термометры для измерения температуры воздуха, воды термометр медицинский лупа 

компас 

муляжи овощей, фруктов. 

 

Натуральные объекты 

коллекции полезных ископаемых коллекции плодов и семян растений , (гербарии) 

культурных и дикорастущих растений живые объекты (комнатные растения) 

 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч. 

Проверочные работы, дополнительная литература. 

 

1.Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1-4 классы. 

2.Крылова О.Н. Типовые тестовые задания по окружающему миру. Итоговая аттестация. 

2-4 классы. 

3.Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель. Книга для начальной школы. 

4.Плешаков А.А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 

 

Методические пособия. 

 

1.Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК 

Плешакова А.А. 1-4 классы. 
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