
 

 



 

 
АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 КЛАССА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная  образовательная программа начального общего образования по математике разработана для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития. Программа разработана на основе: государственной программы 

«Школа России» и  программы для начальных классов. 

Рабочая программа опирается на нормативно-правовые документы:  

  - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

 - Приказ Минобрнауки России от30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002. №29/2065-н «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013г. №ИР-535/07 «О коррекции и инклюзивном 

образовании детей» 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

 - Проекты адаптированных общеобразовательных программ для ОВЗ от 19.10.2015г. 

Программа приведена в соответствие с Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VI вида. 

Срок реализации 1 год. 



Адаптированная основная образовательная программа по математике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, примерной рабочей программы по математике, авторской программы Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. и др. «Математика» 3 класс, в 2-х частях - М.: Просвещение; УМК «Школа России». 

Обучающаяся имеет двигательные нарушения в сочетании с сенсорными, эмоционально-волевыми нарушениями, а также 

соматическими заболеваниями. Рабочая программа составлена с учетом особенностей здоровья и возможностями по освоению 

программы. Настоящая программа носит образовательный, коррекционно-развивающий характер.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и задержкой психического развития приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность 

и повторяемость материала. Перед изучением наиболее сложных разделов каждого курса проводится специальная пропедевтическая 

работа путем введения практических подготовительных упражнений, направленных на формирование конкретных умений и навыков. 

Материал предъявляется небольшими дозами, с постепенным его усложнением. В соответствии с диагнозом задания даются в более 

доступной для выполнения форме, на занятиях применяется дифференцированный подход. 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с НОДА ЗПР. 

Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими разделами, большой объем представляют 

значительные трудности для детей с НОДА 3ПР, которые отличаются сниженной познавательной активностью, недостаточностью 

внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения. 

Рабочая программа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития сформирована с учетом 

особых образовательных потребностей данной категории обучающихся: 

  - снижен объём текущих и контрольных работ; 

  - в соответствии с диагнозом задания даются в более доступной для выполнения форме; 

  -на занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к детям с ЗПР. 

Рабочая программа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития 

предусматривают вариативные приемы обучения: 

   - поэлементная инструкция;  



   - планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные); 

   - альтернативный выбор  (из предложенных вариантов правильный); 

   - речевой образец; 

   - демонстрация действий; 

  - чередование легких и трудных заданий (вопросов);  

  - кроссворды и ребусы и др.. 

При составлении программы основное внимание обращалось на овладение ребенком практическими умениями и навыками, при 

сохранении объема теоретических сведений. Обучающиеся с нарушениями опорно- двигательного аппарата в сочетании с НОДА ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе. 

Адаптированная основная образовательная программа составлена для 3 класса по предмету «математика». 

 

2. Рабочая программа ориентирована на усвоения обязательного минимума образования, позволяет работать без перегрузок в 

классе с детьми разного уровня обучения и интереса к предмету «Математика», в том числе и с детьми с НОДА и ЗПР. 

1. Адаптированная основная образовательная программа  адресована обучающимся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) и задержкой психического развития (ЗПР) 

2. Цели: освоение основ математических знаний, формирование первичных представлений о математике. (Программа 3 класса 

продолжает  формирование важнейших УУД, на которых будет базироваться все дальнейшее обучение.) Именно в 3 классе должно быть 

сформировано представление о  действиях умножении и делении. Серьезное внимание должно быть уделено сознательному усвоению 

устных и письменных приемов сложения, вычитания, умножения и деления в пределах 1000. Результатом обучения в 3 классе должно 

явиться сознательное и прочное усвоение таблицы умножения. 

3. Задачи: 

– учет возрастных особенностей учащихся, органическое сочетание обучения и воспитания; 

– усвоение знаний, развитие и коррекция  познавательных способностей учащихся; 

– практическая направленность преподавания, выработка необходимых для этого навыков; 

– приобщение учащихся к активной учебной деятельности путем сообщения им математических знаний (центральное место 

занимают дидактические игры, коррекционно-развивающие упражнения и задания, органично дополняющие программу); 



– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования (для реализации важнейшей  задачи развития познавательных способностей детей, на каждом уроке должна 

проводится   

работа, связанная с наблюдением группы предметов и отдельных предметов, их классификацией, тренировкой памяти, внимания 

и т.д.); 

– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни: определение 

времени по часам, покупка, измерение и др. 

 

4. Коррекционно-развивающие задачи: 

– преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

– овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

– психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

– развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

– развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

5. Основные направления коррекционной работы: 

– развитие зрительного восприятия и узнавания; 

– развитие пространственных представлений и ориентации; 

– основных мыслительных операций; 

– развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

– обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

6. Ведущими принципам являются: 

    - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных    

      особенностей каждого ребенка;  



– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка с НОДА и ЗПР полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей  в различных видах деятельности; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность; 

– учет этнокультурной ситуации развития ребёнка; 

– принцип междисциплинарного подхода. 

– принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного подхода, направленного на общее 

развитие личности, его социализацию, максимальную интеграцию в современную жизнь; 

– принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения индивидуальной цели воспитания и 

обучения, отбора содержания, выбора форм и методов обучения для  каждого ребенка с учетом его профессиональных и образовательных 

потребностей, возможностей и условий воспитания; 

– принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и развития учащихся, т. е. системный 

подход к анализу особенностей их развития и коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению проблем 

ребёнка; 

– принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и коррекции путем включения в рабочую учебную 

программу коррекционной составляющей, ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития 

учащегося; 

– принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи учащимся до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению; 

– принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательных отношений в ходе реализации АОП  - 

предполагает постоянное сотрудничество педагогов, психолога,  администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов 

для наиболее успешной реализации цели обучения учащегося; 

принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - предполагает максимальную активность и 

самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

 



3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

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

алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

         Обучение математике в начальных классах – сложный дидактико-психологический процесс взаимодействия учителя и 

учащихся. В этом процессе речь идет, не только о том, чтобы сформировать у учащихся умение владеть математическими понятиями, но 

и о том, что необходимо учитывать  особенности детей с НОДА и ЗПР. Нарушения счета выявляются у большинства детей с НОДА и 

ЗПР. В процессе обучения детей счету необходимо постоянно включать в занятия упражнения с опорой на зрительный или зрительно-

осязательный анализатор. При заданиях, требующих от ребенка пересчета, используются наглядные предметы — через манипуляции с 

ними ребенок легче осваивает математические действия. 

           Основу курса математики в 3 классе составляет изучение нумерации чисел в пределах 1000. 

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. 

 Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных 

объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных 

действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые 

выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой 

основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 



действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменённые условия. 

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. 

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 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. 

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.  

          Изучение математики должно обеспечить создание у обучающегося системы математических представлений, необходимых 

для активной повседневной жизни и достаточных для продолжения образования. 

 

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

             Изучению математики  отводится 85 часов из расчета 2,5  часа в неделю при 34  учебных неделях. 

 

5. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 



      В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

     - понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

     - математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия 

творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

    - владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

 

6. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» в 3 классе является формирование 

следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе 

и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 3 классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Учиться работать по предложенному по плану. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложенному плану, использовать 

 необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 



 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  выводы в результате работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3 классе являются формирование следующих умений 

 Учащиеся должны уметь: 

  - Называть: 

 - последовательность чисел в пределах 1000; 

 - единицы длины, площади, массы; 

 - названия компонентов и результатов умножения и деления; 

 -правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия; 

 - таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 - определение понятий «окружность», «центр окружности», радиус и диаметр окружности»; 

 - чётные и нечётные числа; 

 - определение квадратного дециметра, квадратного метра; 

 - правила умножения числа на 1, 0 и правило деления нуля на число. 

 Сравнивать: 

  числа в пределах 1000;  длины отрезков и площади фигур. 



 Различать: 

  отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на». 

 Приводить примеры: 

 двузначных, трёхзначных чисел. 

 Моделировать: 

 десятичный состав трёхзначного числа; алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел. 

 Классифицировать: 

 Треугольники. 

 Конструировать: 

 Тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной арифметической задачи. 

 Контролировать: 

 Свою деятельность (находить и исправлять ошибки). 

 Решать учебные и практические задачи: 

 Записывать цифрами трёхзначные числа; решать составные арифметические задачи в 2-3 действия в различных 

комбинациях; вычислять сумму и разность, произведение и частное в пределах 1000, используя изученные устные и письменные приёмы 

вычислений; вычислять значения простых и составных числовых выражений; вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата). 

 

 

 

7.  ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Формы работы: индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

 Традиционное обучение предусматривает урочную организацию  обучения, которая позволяет обеспечить: 

            - систематический характер обучения; 

            - логически правильное изучение учебного материала 



     

     Технологии на основе личностной ориентации  образовательного процесса. Эта группа  педагогических технологий 

характеризуется ориентацией на  свойства личности, ее формирование и развитие в соответствии с природными  способностями 

человека, максимальной  реализацией возможностей детей. Она  представлена технологиями педагогики сотрудничества, реализующими 

гуманно-личностный подход к ребенку, применяющими активизирующий и  развивающий дидактический комплекс, осуществляющими 

педагогизацию  окружающей среды. Работа с применением данных технологий обеспечивает наиболее полное погружение  учащихся в 

педагогический процесс, «проживание» в себе особенностей такого взаимодействия участников  педагогического процесса, которое 

характеризуется гуманно-личностный  и  более того, индивидуальный подход к ребенку. 

       Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Реализуют принцип 

активности ребенка в образовательном процессе,  осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и  умений, 

достигается соответствие социальным запросам учащихся, их  родителей и социального окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативная технология элементы которых 

реализуют педагоги школы. 

       Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применяются на всех уровнях обучения, 

поскольку они являются  универсальным способом передачи опыта старших поколений, а в структуру  игры как деятельности органично 

входят целеполагание, планирование,  реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует себя как субъект 

деятельности. 

       Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и  активную самостоятельную  деятельность учащихся по их разрешению, в  результате чего 

происходит  творческое овладение знаниями, умениями и  навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. Проблемное 

обучение является  важной подготовительной ступенькой к  достижению компетентности как прогнозируемого уровня 

образованности,  подготовке к решению учебных и жизненных задач. 

        Информационные (компьютерные) технологии  обеспечивают развитие  умений работать с информацией, развивают 

коммуникативные способности  учащихся, формируют исследовательские  умения, умения принимать  оптимальные решения, 

позволяют каждому работать в оптимальном темпе и  на оптимальном для него содержания. Тем самым происходит 

подготовка  учащихся к жизни в информационном обществе и освоению профессиональных образовательных программ. 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

      Нормы оценок опираются на следующие положения: 

- Положение «О нормах оценивания по общеобразовательным предметам для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся общеобразовательной программе», от 30.08.13г. 

- Положение «О нормах оценивания по общеобразовательным предметам для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и задержкой психического развития, обучающихся общеобразовательной программе», от 30.08.13г. 

   В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по математике должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, необходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями такой системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 



 динамика результатов предметного обучения, формирования универсальных учебных действий. 

          Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и 

рабочих тетрадях. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний 

и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с 

предметным содержанием. 

        В 3 классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое. 

        Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и 

навыка. Основная цель текущего оценивания - анализ хода формирования знаний и умений учащихся на уроках математики. Это даёт 

возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 

необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце каждого раздела. 

Для мониторинга метапредметных результатов используются комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают 

ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания 

пригодятся ему не только при решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности  важнейших предметных аспектов обучения, 

так и компетентность третьеклассника в решении разнообразных проблем. 

    

Классификация ошибок и недочетов письменных работ. 

Ошибки: 

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия);  

– не решенная до конца задача или пример; 

– невыполненное задание; 



– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе 

выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным 

результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара метрам. 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

– нерациональный прием вычислений, наличие записи действий; 

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Классификация ошибок и недочетов устных ответов. 

Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 



Для детей с НОДА и задержкой психического развития допускается: 

– сокращение объёма письменных  работ на 1/3 от нормы 

(в комбинированной контрольной работе задача не сокращается); 

– допускается оказание помощи при составлении краткой записи; 

– допускается работа с карточками, устные ответы, работа на компьютере; 

– использовать поэтапное оценивание действий в решении примеров и задач, выводить средний балл. 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (5 ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. 

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

уменьшаемым, неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление (38 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные 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 четвертого пропорционального.  

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

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

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Площадь прямоугольника.   



Текстовые задачи в три действия.  

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля.  

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. 

Внетабличное умножение и деление (16 ч) 

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 . 4, 4 . 23. Приемы 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 a + b, a – b, a . b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных числовых значениях 

букв.  

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

Приёмы нахождения частного и остатка.  

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (7 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных чисел.  

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.  

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых.  

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

Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (8 ч) 

Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 



Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (8 ч) 

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

Письменные приёмы умножения и деления на однозначное число. 

Приемы устного умножения и деления.  

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

Знакомство с калькулятором. 

 

Итоговое повторение (3 ч) 

 

9. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа Адаптированная образовательная программа 

Содержание курса Характеристика деятельности 

учащихся 

Содержание курса Характеристика деятельности учащейся 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание  

(8 ч) 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел 

в пределах 100.  

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, при 

вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры 

буквами. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание 

(5 ч) 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100.  

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 

на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры 

буквами. 

 



Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Табличное умножение и 

деление (56 ч) 

Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых 

выражений. Вычислять значения 

числовых выражений в 2-3 действия со 

скобками и без скобок. Использовать 

математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с опорой 

на свойства арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях). Анализировать 

текстовую задачу и выполнять краткую 

запись задачи разными способами, в том 

числе в табличной форме. Моделировать 

с использованием схематических 

чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор действий 

Табличное умножение и 

деление (38 ч) 

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений 

в 2-3 действия со скобками и без скобок. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления 

значения числового выражения. 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись. 

Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор действий для 

решения. Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз. . 

Пояснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в 

ходе решения и вычислительного 

характера, допущенные при решении. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность 



для решения. Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, 

приводить объяснения. Составлять план 

решения задачи. Действовать по 

предложенному или самостоятельно 

составленному плану. Пояснять ход 

решения задачи. Наблюдать и 

описывать изменения в решении задачи 

при изменении ее условия и, наоборот, 

вносить изменения в условие (вопрос) 

задачи при изменении в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, допущенные 

при решении. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действия. 

Анализировать свои действия и 

в приобретении и расширении знаний и 

способов действия. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблицы 

умножения при вычислении значений 

числовых выражений. Находить число, 

которое в несколько раз больше (меньше) 

данного. Работать в паре.  

Оценивать ход и результат работы. 

Применять знания таблицы умножения 

при выполнении вычислений. Сравнивать 

геометрические фигуры по площади. 

Вычислять площадь прямоугольника. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять 

деление 0 и на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. Чертить 

окружность (круг) с использованием 

циркуля. Классифицировать 

геометрические фигуры по заданному или 

найденному основанию классификации. 



управлять ими. Воспроизводить по 

памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с 

числами. Применять знания таблицы 

умножения при вычислении значений 

числовых выражений. Находить число, 

которое в несколько раз больше (меньше) 

данного. Выполнять задания творческого 

и поискового характера. Работать в паре. 

Составлять план успешной игры. 

Составлять, анализировать и 

оценивать сказки, рассказы с 

использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических фигур, 

математических терминов.. Оценивать 

ход и результат работы. Воспроизводить 

по памяти таблицу умножения и 

соответствующих случаев деления. 

Применять знания таблицы умножения 

при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. Вычислять площадь 

прямоугольника разными способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять 



деление 0 и на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. Чертить 

окружность (круг) с использованием 

циркуля. Моделировать различное 

расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному 

основанию классификации. 

Внетабличное умножение 

и деление (29 ч) 

Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными 

способами. Использовать правила 

умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения и 

правила деления суммы на число при 

выполнении деления. Сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. Использовать разные 

способы для проверки выполненных 

действий умножения и деления. 

Вычислять значения выражений с двумя 

переменными при заданных значениях 

входящих в них букв, используя правила о 

Внетабличное 

умножение и деление 

 (16 ч) 

Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100. Использовать 

правила умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения и 

правила деления суммы на число при 

выполнении деления. Использовать 

разные способы для проверки 

выполненных действий умножения и 

деления. Вычислять значения выражений 

с двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, используя 

правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях, свойства сложения, 

прикидку результат. Решать уравнения на 



порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, 

прикидку результат. Решать уравнения 

на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. Разъяснять текстовые задачи 

арифметическим способом. Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера: задания, требующие 

соотношения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки: «если 

не…, то», «если не…, то не..»; выполнять 

преобразование геометрических фигур по 

заданным условиям. Составлять и 

решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. Проводить сбор 

информации, чтобы дополнять условия 

задач с недостающими данными, и 

решать их. Составлять план решения 

задачи. Работать в парах, анализировать 

и  оценивать результат работы. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Выполнять 

преобразование геометрических фигур по 

заданным условиям. Составлять и решать 

практические задачи с жизненными 

сюжетами.  

 Работать в парах, анализировать и  

оценивать результат работы. Оценивать 

результаты освоения темы, проявлять 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими. 



способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация (13 ч) 

 

Читать и записывать трехзначные 

числа. Сравнивать трехзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых. Упорядочивать 

заданные числа. Устанавливать правило, 

по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней 

числа. Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

основанию. Переводить одни единицы 

массы в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Сравнивать 

предметы по массе, упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и 

записывать числа римскими цифрами; 

сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с римской 

непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация (7 ч) 

Читать, записывать и сравнивать 

трехзначные числа. Заменять трехзначное 

число суммой разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

основанию. Переводить одни единицы 

массы в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Сравнивать 

предметы по массе. Выполнять задания 

творческого и поискового характера: 

читать и записывать числа римскими 

цифрами. Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на циферблатах часов, 

в оглавлении книг, в обозначении веков. 

Анализировать достигнутые результаты и 

недочеты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий.      



римскими цифрами, на циферблатах 

часов, в оглавлении книг, в обозначении 

веков. Анализировать достигнутые 

результаты и недочеты, проявлять 

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий.      

Числа от 1 до 1000. 

 Сложение и вычитание 

(12 ч) 

 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приемы устных 

вычислений. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритм письменного 

сложения и вычитания чисел и выполнять 

эти действия с числами в пределах 1000. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а 

среди равнобедренных – разносторонние) 

и называть их. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

Числа от 1 до 1000. 

 Сложение и вычитание 

(8 ч) 

 

Выполнять устно вычисления в случаях в 

пределах 100, используя различные приемы 

устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритм письменного 

сложения и вычитания чисел и выполнять 

эти действия с числами в пределах 1000. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в измененных условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. 

Аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения одноклассников. 



измененных условиях. Работать в паре. 

Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать 

свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения 

одноклассников. 

Числа от 1 до 1000.  

Умножение и деление  

(14 ч) 

 

Использовать различные приемы для 

устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более 

сложных фигурах. Применять алгоритмы 

письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и 

выполнять эти действия. Использовать 

различные приемы проверки 

правильности вычислений, проводить 

проверку правильности вычислений с 

использованием калькулятора. 

Числа от 1 до 1000.  

Умножение и деление 

 (8ч) 

Использовать различные приемы для 

устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный.. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного числа 

на однозначное и выполнять эти 

действия. Проводить проверку 

правильности вычислений с 

использованием калькулятора. 

Итоговое повторение 

 (4  ч) 

 

 Итоговое повторение  

(3 ч) 

 

 

 

10. ИЗМЕНЕНИЯ В АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ  



Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания предметных областей остаются без 

изменения и соответствуют ФГОС НОО.  Используется метод опережения и возвращения назад.  

         

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: 

В 2 ч.: Ч.1. . «Издательство «Просвещение», Москва 2019 г. 

 

 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: 

В 2 ч.: Ч.2. . «Издательство «Просвещение», Москва 2019 г. 

 

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

Ч.1. Москва «Просвещение» 2019 г. 

 

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

Ч.2. Москва «Просвещение» 2019 г. 

 

Рудницкая В. Н. «Контрольные работы по математике» К  учебнику 

«Математика. 3 класс. В 2-х частях». Издательство «Экзамен» Москва 2016 

г. 

 

Моро М.И., Волкова С.И. «Для тех, кто любит математику» 3 класс: В 2 ч.: 

Ч.2. Москва «Просвещение» 2016 г. 

 

Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по математике: 3 

класс к УМК Моро М.И.  М.: «ВАКО», 2016 г. 

 

Печатные пособия 



Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 3 

класса). 

 

Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 3 

класс. 

 

Индивидуальные карточки к различным темам курса.  

Перфокарты к темам «Сложение и вычитание», «Умножение и деление», 

«Единицы измерения». 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к урокам математики  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (Диск CD-ROM), 

авторы С. И. Волкова,  М. К. Антошин, Н. В. Сафонова. 

 

Демонстрационные пособия 

Наглядные пособия для изучения состава чисел    

Карточки с цифрами и другими знаками  

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 

 

 

Демонстрационные пособия для изучения  геометрических величин  ( периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа/ Сост. Е.С.Савинов. – М.: 

Просвещение, 2011 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя/ под 

редакция А.Г.Асмолова. - М.:Просвещение, 2011 

3. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1,2, 3 класс/ под ред. О.Б. Логиновой. - М.:Просвещение, 2011 

4.Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий/ под ред. А.Г.Асмолова, О.А.Карабановой. 

- М.:Просвещение, 2011 

5. Планируемые результаты начального общего образования/ под ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. - М.:Просвещение, 2011 

6. Сборник рабочих программ к УМК «Школа России» 1-4 кл.  Изд. Просвещение, 2011 

7. Моро М.И. Математика: учебник для 3 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2017. 

8. Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике 3 класс М: «Экзамен» 2017г 

12. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа Адаптированная образовательная программа 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и 

последовательность чисел от 1 до 1000; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание 

табличных случаев умножения однозначных чисел 

и  соответствующих им случаев деления; 

 использовать при выполнении арифметических действий 

названия и обозначения операций умножения и деления; 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и 

последовательность чисел от 1 до 1000; 

 использовать при вычислениях знание табличных случаев 

умножения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

деления; 

 использовать при выполнении арифметических действий 

названия и обозначения операций умножения и деления; 



 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, 

объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного 

сложения и вычитания, умножения и деления чисел в пределах 1000; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и 

простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной 

длины; 

 чертить окружности, находить центр, радиус и диаметр 

окружности; 

 узнавать, называть  и чертить виды треугольников; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр и площадь прямоугольника. 

 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, 

объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

 использовать  алгоритм письменного сложения и вычитания, 

умножения и деления чисел в пределах 1000; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и 

простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной 

длины; 

 чертить окружности, находить центр, радиус и диаметр 

окружности; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; 

 находить периметр и площадь прямоугольника. 

 

 



 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 КЛАССА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования, таких как: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

     Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

      Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

-ознакомление учащихся c основными положениями науки o языке и формирование на этой основе знаково-символического 

воспитания и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей на уроках необходимо решать следующие задачи: 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

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

условиями общения; 

– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 



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

письменные тексты – описания и повествования небольшого объема; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч, 3 часа в неделю. 

  

  Срок реализации программы – 1 год. 

 В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с НОДА (Вариант 6.2) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход обучающихся с НОДА 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 НОДА (Вариант 

6.2), в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы 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 

1.Результаты изучения освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

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

•осознание своей этнической и национальной принадлежности; 



•развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному до стоянию русского народа; осознание себя 

носителем этого языка; 

•становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, 

понимания необходимости учения; 

•становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 

•развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и читательской деятельности; 

•формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов 

и др.); 

•развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин 

успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

•ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, религий; 

•развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

•понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на 

принятые моральные и этические нормы; 

•осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 

•осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание 

чувствам радости и горя; 

•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

•ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

•представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; овладевать 

способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

•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, громко-речевой 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 с 

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 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 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего владения 

русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

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

собственного уровня культуры; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

решения коммуникативных задач; 

•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

•овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

•овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими и пунктуационными умениями; 

применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 



•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать 

правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо; 

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 

•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, определять 

их последовательность, озаглавливать части текста; 

•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 

•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; знакомиться с жанрами объявления, письма; 

•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 



•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, 

по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки; 

•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный 

— непарный, согласный глухой — звонкий, парный —непарный (в объёме изученного); 

•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; осуществлять звуко-буквенный анализ 

доступных по составу слов; 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 

учебнике); 

•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

•оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова; 



•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического 

словаря учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении 

слова учителя; 

•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 

значение; 

•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

фразеологизмов; 

•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); иметь представление о некоторых устаревших 

словах и их использовании в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); 

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 



•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

•выделять нулевое окончание; 

•подбирать слова с заданной морфемой; 

•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова; осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 



•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; находить 

начальную форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, 

родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), различать глаголы, 

отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена числительные; 

•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

•узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи 

части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике; 

•наблюдать за словообразованием частей речи; 

•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 



•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы 

к второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

•выделять в предложении основу и словосочетания; 

•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

•непроизносимые согласные; 

•разделительный твёрдый знак (ъ); 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

•безударные родовые окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 



•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого 

курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).__ 

 Обучение  детей с НОДА (вариант 6.2) строится на основе принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-

воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает особенности ребенка, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 Реализуется через следующие методы и формы: 

   обучение на интересе, на успехе, на доверии; 



  адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного материала; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

  формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

  взаимообучение, диалогические методики; 

 комментированные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

Рекомендации по работе: 

- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех ученика; 

- учёт психофизических, личностных особенностей; 

- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития; 

- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и охранительного торможения; 

- соблюдение принципа от простого к сложному; 

- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 

- поощрение малейших успехов, тактичная помощь, развитие веры в собственные силы и возможности 

-создать особые условия; 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Язык и речь (1 ч) 



Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными видами речи и что такое хорошая речь. 

Рассказывать о сферах употребления в России русского языка и национальных языков. Анализировать высказывания о русском языке 

(высказывание А. Куприна). Находить выразительные средства русской речи в поэтических строках А. Пушкина. Составлять текст по 

рисунку (рассматривать рисунок, определять его тему, обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать составленный текст). Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

 

Текст. Предложение. Словосочетание. (7 ч) 

 

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. Определять тему и главную мысль текста Подбирать заголовок к 

заданному тексту и определять по заголовку содержание текста. Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, записывать составленный текст. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. Анализировать 

непунктированный текст, выделять в нём предложения. Выделять в письменном тексте диалог. Наблюдать над значением предложений, 

различных по цели высказывания (без терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого типа. Соблюдать в устной 

речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. Классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации. Анализировать содержание таблицы и составлять сообщение о типах предложений. Обосновывать знаки препинания в конце 

предложений. Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в письменной речи. Составлять рассказ по 

рисунку, использовать в нём диалог, а в предложениях — обращения. Устанавливать при помощи вопросов связь между членами 

предложения. Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, распространённые и нераспространённые 

предложения. Распространять нераспространённое предложение второстепенными членами. Читать и составлять модели предложения, 

находить по ним предложения в тексте. Составлять сообщение по информации, представленной в таблице. Работать с памяткой «Как 

разобрать предложение по членам». Планировать свои действия при разборе предложения по членам на основе заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и разбирать предложение по членам. Различать простые и сложные предложения, 

объяснять знаки препинания внутри сложного предложения. Составлять из двух простых предложений одно сложное. Составлять 

сообщение по таблице «Простое и сложное предложение». Разделять запятой части сложного предложения. Работать с памяткой «Как 



дать характеристику предложению». Рассуждать при определении характеристик заданного предложения. Различать словосочетание и 

предложение. 

Выделять в предложении словосочетания. Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. Составлять предложения из деформированных слов, словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по 

модели. Составлять небольшой текст по репродукции картины В. Д. Поленова 

«Золотая осень». Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

Слово в языке и речи (12 ч) 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому словарю. Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении. Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значениях слов русского языка». Работать со 

страничкой для любознательных: знакомство со значениями слова погода. Находить синонимы, антонимы среди других слов, в 

предложении, тексте, подбирать к слову синонимы и антонимы. Работать с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов; 

находить в них необходимую информацию о слове. Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. Работать со словарём 

омонимов, находить в нём нужную информацию о слоне. Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. Находить в 

тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания. Работать со 

словарём фразеологизмов, находить в нем нужную информацию. Работать со страничкой для любознательных: знакомство со сведениями 

о возникновении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и др. Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом 

высказывания. Устранять однообразное употребление слова в данном и в собственном тексте. Анализировать текст с целью выделения 

слов, выражающих авторское отношение, а также олицетворений, сравнений в авторском тексте и письменно излагать содержание текста-

образца. Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, классифицировать их, приводить примеры слов изученных 

частей речи. Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать правильность их выделения. Выделять 

выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? который?), объяснять значение имён числительных в речи. 

Приводить примеры слов — имён числительных. Распознавать однокоренные слова, выделять к них корень. Различать, сравнивать 

однокоренные слова и слова-синонимы, слова с омонимичными корнями. Приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять качественную характеристику гласных и согласных звуков в словах типа роса, мороз, 

коньки, ёж. Работать с памяткой «Как сделать звукобуквенный разбор слов». Проводить звуковой и звукобуквенный разбор 



определённого слова. Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в словах орфограммы. Обсуждать 

алгоритм орфографических действий при решении орфографической задачи. Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. Объяснять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами. Группировать слова по типу орфограммы. Приводить примеры с заданной орфограммой. Определять 

среди других слов слова, которые появились в нашем языке сравнительно недавно (компьютер). Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. Излагать письменно содержание повествовательного текста поданным вопросам или коллективно 

составленному плану. Подбирать из разных источников информацию о слове и его окружении. Составлять словарную статью о слове, 

участвовать в её презентации. 

Состав слова (6 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. Развитие интереса к истории языка, 

изменениям, происходящим в нём. Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по 

составу. Знакомство co словообразовательным словарём. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по 

составу. Формирование навыка моделирования слов. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины. Редактирование предложений 

c неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста c языковым анализом. 

Правописание частей слова (20 ч.) 

Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слова. Формирование умений ставить перед собой 

орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии c изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов c безударными гласными в корне. Слова 

старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения к истории 

языка.  Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне. Правописание слов 

c непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов c удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов.  Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). Развитие речи. Составление текста по 

репродукции картины. Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. Составление 

объявления. 



Части речи (51 ч.) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее 

представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Представление об устаревших словах в русском языке. Собственные и нарицательные имена существительные. 

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

(салазки, мёд). Имена существительные общего рода (первое представление). Формирование навыка культуры речи: норм 

согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 

женского рода (рожь, тишь, вещь). Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Неизменяемые имена существительные. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный 

падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени 

существительного. 

 Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного c именем существительным. Роль имён прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые окончания имён прилагательных (-ы й, -ой, -ая, -яя). Изменение имён 

прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. Изменение имён 

прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы падежа имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и множественного числа. Род 

местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 



 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные 

вопросы что делать? и что сделать? Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов 

(-a, -o). Правописание частицы не c глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции картины. Составление текста-описания растения в научном 

стиле. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины. Составление текста-

описания o животном по личным наблюдениям. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. Составление предложений c нарушенным порядком слов. 

Повторение (6 ч.) 

Слова c непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 

Аккуратна, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, 

заря, здравствуй, интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, 

кровать, лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, 

пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, 

солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, чувство, шоссе. 

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» Русский язык.3 класс (авт: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко) М. : Просвещение, 2015 г. 

 Поурочные разработки по русскому языку. 3кл. (авт. О. В. Дмитриева). М.: ВАКО, 2014 г. 

 Литература для обучающегося 

Учебник. Русский язык. 3 класс, (авт.: В. П. Канакина, Г.Горецкий).М.: Просвещение, 2019 г. 

Особенности организации контроля по русскому языку  

 Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, 

зрительные, контрольные, словарные и т.д.), тесты, обучающие изложения и сочинения. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: в конце года - 35- 50 слов 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются соответственно на 15- 20 слов. 

Оценки за диктант: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-3 ошибки. 

«З» - за работу, в которой допущено 4-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 



1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо 

«е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, ученик написал букву 

«т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних 

букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце 

предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал 

учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее 

написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы 

принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 

оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ЧТЕНИЮ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 3 КЛАССА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Филология» и занимает ведущее место в начальном 

обучении, поскольку направлен на формирование функциональной грамотности обучающихся, отличается широким видо-жанровым и 

тематическим диапазоном литературных произведений. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вариант 6.2) ГБОУ ООШ № 

12 г.о. Чапаевск, программы формирования универсальных учебных действий. Рабочая программа предназначена для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – с НОДА), вариант 6.2, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с НОДА. Вариант 

6.2) ГБОУ ООШ № 12 г.о. Чапаевск. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» сохраняет основное содержание 

образования, но учитывает индивидуальные особенности обучающихся с НОДА и предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык 

чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, что особенно важно для детей с НОДА. Литературное чтение 

способствует формированию читательской компетентности обучающихся, осознанию себя как грамотного читателя; развивает 

способность к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Работа по формированию читательской 

компетенции реализуется по следующим направлениям: 

 – Формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными видами чтения (ознакомительное, 

углубленное, поисковое, просмотровое);                                                                                                                                                                                                                 – 

Начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих понятиях их использование и понимание; знание 



книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса;                                                                              

– Умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов книги;                                                       

– Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку 

художественного произведения как искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В основе 

этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. Успешность изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

обеспечивает результативность по другим предметам при получении начального общего образования.                                                                                                 

Цель изучения учебного предмета «Литературное чтение»: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком при получении начального общего образования обучающимися с НОДА.                                                                                           

Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение»: – развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; – 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; – воспитание 

эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.                                                                                                                                                                       

Сроки получения начального общего образования обучающимися с НОДА (вариант 6.2) пролонгированы с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся данной категории и составляют 5 лет. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на1год -  для 3 класса. Структура рабочей программы 

соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. Специфика начального курса 



литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного 

языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию читательской самостоятельности. В рабочей программе представлены следующие содержательные линии: «Круг 

детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. Обучающиеся 

работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у обучающихся читательскую самостоятельность. Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. Вторая содержательная линия «Виды речевой и читательской 

деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Эта тема направлена на формирование речевой культуры обучающихся с НОДА, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. Навык чтения. На протяжении пяти лет обучения меняются 

приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Обучающиеся с НОДА постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного 

чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Обучающиеся с НОДА овладевают приёмами выразительного чтения. Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 

понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 



произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся с НОДА (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

обучающиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. Программой предусмотрена литературоведческая 

пропедевтика. Обучающиеся с НОДА получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Обучающиеся учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая 

художественный и научно познавательный тексты, обучающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные 

тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в 

начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. Обучающиеся осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и 

анализа прочитанного текста обучающиеся с НОДА осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

3. Описание места учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

 Учебный предмет «Литературное чтение» входит в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом ГБОУ 

ООШ № 12 учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 3 классу по 2 часа в неделю – 34 учебных недель (68 ч).  

4. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 



Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения.  

1. Произведения устного народного творчества разных народов России: Устное народное творчество. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Русские народные песни. Докучные сказки.  Сочинение 

докучных сказок. Произведения прикладного искусства: Гжель, Хохлома и др. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Русская народная сказка «Сивка – бурка». Освоение разных видов 

пересказа. Иллюстративно-изобразительные материалы. Художники иллюстраторы В.Васнецов и И. Билибин. Повторение по теме 

«Устное народное творчество». Проект «Сочиняем волшебную сказку». Любимая русская народная сказка. 

2. Произведения классиков отечественной, детской и зарубежной литературы 

Рукописные книги Древней Руси. В.Горбачевский «Первопечатник Иван Федоров». Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания.  

3. Русские писатели  Творчество А.С. Пушкина. А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Особенности стихотворного 

произведения. А.С.Пушкин «Зимнее утро». А.С.Пушкин «Зимний вечер». А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …». А.С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане». Рисунки И.Билибина к сказке. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о 

Крылове. Общее представление о жанре «басня». И.А. Крылов «Мартышка и очки». И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна». И. А. Крылов 

«Ворона и Лисица». Творчество М. Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком стоит одиноко…». М. Ю. 

Лермонтов «Утёс». М.Ю. Лермонтов «Осень». Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя). Л. Н. Толстой «Акула». 

Характеристика героя произведения. Л.Н.Толстой «Прыжок». Л.Н.Толстой «Лев и собачка». Л.Н.Толстой. Рассказы о природе.  

4. Литература зарубежных стран Знакомство с разделом. Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персей». Характеристика героя произведения. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Знакомство с творчеством Братьев Гримм. 

5. Поэтическая тетрадь  Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». Ф. И. Тютчев «Листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой…». И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно …». И. С. Никитин «Встреча зимы». И. З. 

Суриков «Детство». И. З. Суриков «Зима». Стихотворения русских поэтов. Стихотворения о Кузбассе, городе Анжеро-Судженске. 

Особенности стихотворного произведения. Н.А. Некрасов «Славная осень!». Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…». Н.А. 

Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой злёный ельник 



у дороги». Повторение по теме «Поэтическая тетрадь». С.Чѐрный «Что ты тискаешь утёнка…». С. Чёрный «Воробей», «Слон». А.А. Блок 

«Ветхая избушка». А.А. Блок «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». 

А.Л. Барто «Разлука». А.Л. Барто «В театре». С.В. Михалков «Если». Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

6. Литературные сказки  Знакомство с литературными сказками. Д. Н. Мамин – Сибиряк. Присказка «Алѐнушкины сказки». Д. 

Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Освоение разных видов пересказа. В.М. 

Гаршин «Лягушка-путешественница». Характеристика героя произведения. В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

7.  Были-небылицы  М. Горький «Случай с Евсейкой». Характеристика героя произведения. К.Г. Паустовский «Растрѐпанный 

воробей». А.И. Куприн «Слон». Составление плана пересказа.  

8. Люби живое  М.М. Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний). Знакомство с простейшими приемами анализа текста. И.С. 

Соколов - Микитов «Листопадничек». В.И. Белов «Малька провинилась». В.И. Белов «Ещѐ раз про Мальку». Характеристика героя 

произведения. В.В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана пересказа. Б.С. Житков «Про обезьянку».. В. Л. Дуров «Наша Жучка». 

В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».  

9. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. Б.В. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на 

земле». А.П. Платонов «Ещѐ мама». М.М Зощенко «Золотые слова». М.М. Зощенко «Великие путешественники». Н.Н. Носов «Федина 

задача». Н.Н. Носов «Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства». В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным».  

10. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочноэнциклопедическая литература; детские периодические произведения  Детская периодическая, научно-популярная, 

справочноэнциклопедическая литература. По страницам журналов для детей. «Мурзилка» и «Веселые картинки». Л.А.Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой». Ю.И. Ермолаев «Проговорился». Ю.И. Ермолаев «Воспитатели». Г.Б. Остер «Вредные советы». Г.Б. Остер «Как 

получаются легенды». Р. Сеф «Весѐлые стихи».  

3. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению.  Чтение вслух Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 



постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Чтение про себя Осознание 

смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста.  Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно изобразительных материалов. Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Работа с текстом художественного 

произведения Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 



и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Работа с учебными и научно-популярными текстами Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 



в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающегося 

Устное народное творчество (5 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением в соответствии с условными обозначениями видов 

деятельности. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Читать, выражая настроение произведения. Читать с 

выражением, опираясь на ритм произведения. Объяснять смысл пословиц. Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным 

опытом. Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с пословицей. Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на опыт создания народного творчества. Находить различия в 

потешках и прибаутках, сходных по теме. Находить слова, которые помогают представить героя произведений устного народного 

творчества. Анализировать загадки. Соотносить загадки и отгадки. Распределять загадки и пословицы по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. Называть другие русские народные сказки; перечислять героев 

сказок. Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять план. Рассказывать сказку (по 

иллюстрации, по плану, от лица другого героя сказки). Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. Отличать докучные сказки 

от других сказок, называть их особенности. Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности их 

построения. Называть жанры прикладного искусства. Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). Использовать чтение про себя для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорить или замедлить темп чтения, соотнося его с содержанием. Определять особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные предметы, описывая волшебные события. Сравнивать содержимое сказок и иллюстрации к ним. Делить 

текст на части. Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану; находить героев, которые противопоставлены в сказке. 

Называть основные черты характера героев. Характеризовать героев произведения. Сравнивать героев произведения, героев разных 



сказок. Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги. Придумывать свои сказочные истории. Сравнивать произведения 

словесного, музыкального, изобразительного искусства. Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре. Договариваться 

друг с другом; выражать свою позицию. 

Русские писатели (14 ч) Находить содержание раздела. Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

называть волшебные события и предметы в сказках. Сравнивать авторские и народные произведения. Отличать басню от стихотворения 

и рассказа. Знать особенности басенного текста. Соотносить пословицы и смысл басенного текста. Характеризовать героев басни с 

опорой на текст. Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. Определять в тексте красочные, яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; создавать на их основе собственные небольшие тексты - описания; тексты -повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. Составлять устно текст -описание героя и текст - рассуждение (при 

сравнении героев) по сказке. Определять действия, которые помогают представить неживые предметы как живые. Объяснять интересные 

словесные выражения в лирическом тексте. Слушать звуки, переданные в лирическом тексте. Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные произведения. Соотносить пословицы и смысл прозаического текста. Пересказывать текст 

подробно, выборочно. Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их поступков, авторского отношения к ним; 

собственных впечатлений о герое. Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. Выбирать 

книги по авторам и по темам. Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу чтения.  

Литература зарубежных стран (4 ч) Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для самостоятельного чтения. Читать 

вслух с постепенным переходом про себя. Воспринимать на слух художественное произведение. Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и различие. Объяснять значение незнакомых слов. Определять героев произведения. Сравнивать 

героев зарубежных сказок с героями русских сказок, находить общее и различие. Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. Сравнивать сюжеты сказок разных стран. Составлять план сказки, определять последовательность 

событий. Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, называть волшебные события и предметы в сказке. Создавать 

свои собственные проекты. Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей. Находить книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиотеке; составлять списки книг для чтения летом (с учителем). Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица героев 

произведений. Уметь определять тему и главную мысль произведения, работать с иллюстрациями, отвечать на вопросы. Составлять 



высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведения. Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Поэтическая тетрадь (15 ч) Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. Сравнивать текст -описание и текст - повествование. Находить средства художественной выразительности: 

сравнения, эпитеты, олицетворения. Следить за выражением и развитием чувства в лирическом произведении. Объяснять смысл 

непонятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном произведении. Создавать словесные картины по тексту стихотворения. Находить среди стихотворений 

произведение с использованием текста - повествования. Определять средства художественной выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить еѐ. Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего соответствует содержанию 

произведения. Определять по тексту как отражается переживание автора в его стихах. Высказывать оценочные суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на вопросы. Размышлять всегда ли совпадают они с собственными, личными переживаниями и отношением к 

жизни природе людям. Высказывать свое мнение о героях стихотворных произведений. Читать стихи выразительно, оценивать свои 

достижения. 

Литературные сказки (4 ч) Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты литературных сказок, 

высказывать свое мнение, отношение. Читать сказку вслух и про себя, использовать приемы выразительного чтения при перечитывании 

сказки. Сравнивать содержание литературной и народной сказок; определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием 

последовательности событий в литературных сказках. Объяснять значение разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки. Определять авторское 

отношение к изображаемому. Читать сказку в лицах. Сравнивать народную и литературную сказки. Определять виды текстов. Знать 

отличительные особенности литературной сказки. Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия. Делить текст на части. Составлять план сказки с опорой на главные события. Пересказывать сказку по 

плану подробно и выборочно. Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приѐмы. Создавать небольшой устный текст 

на заданную тему. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

Были – небылицы (6 ч) Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и рассказа. Различать 

вымышленные события и реальные. Определять нравственный смысл поступков героя. Выражать собственное отношение к поступкам 



героев в сказочных и реальных событиях. Находить средства художественной выразительности в прозаическом тексте. Составлять план 

краткого и полного пересказов. Пересказывать текст подробно, кратко, выборочно. Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. Рассказывать о прочитанных книгах. Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. Находить в тексте 

слова и выражения, подтверждающие высказанную мысль. Читать сказку выразительно по ролям. 

Люби живое (10 ч) Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке, используя условные 

обозначения. Читать и воспринимать на слух произведения. Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. Составлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова -

определения, характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. Придумывать свои рассказы о животных. Проверять составленный план, сверяя его с 

текстом и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (4 ч) Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, название темы; подбирать 

книги, соответствующие теме. Планировать работу на уроке с использованием условных обозначений. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия произведения. Соотносить 

пословицу с содержанием произведения. Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. Наблюдать за особенностями речи героев. Понимать особенности юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям. Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о жизни детей. 

Из детских журналов(6 ч) Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из детских журналов. Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать на слух прочитанное. Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. Находить интересные и нужные статьи в журнале. Находить нужную инфо по заданной теме. Участвовать 

в работе пары и группы. Находить и обрабатывать информацию в соответствии с заявленной темой. Создавать собственный журнал 

устно, описывать его оформление. Придумывать необычные вопросы для детского журнала и ответы к ним. Рисовать иллюстрации для 

собственного детского журнала. Писать (Составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 



1. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

и др.. М.: Просвещение, 2019. 223с 

2. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс. М.: ВАКО, 2014. 432 с 

Печатные пособия 

1. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению. 

 2. Книги из круга детского чтения.  

3. Портреты поэтов и писателей. 

 4. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в примерной программе по литературному чтению (в 

том числе в цифровой форме). 

Электронный ресурс локального доступа (CD, DVD и др.) 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, . 1 электрон. опт. диск ( CD-ROM).  

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 1 электрон. опт. диск ( CD-ROM).  

Электронные ресурсы удаленного доступа (Internet): 

1. Сайт «Дети-онлайн». Сказки, аудиосказки, стихи, басни, загадки. Режим доступа к сайту URL: https://deti-online.com/  

2.  Сайт «Издательство Просвещение». Электронные приложения к учебникам. Режим доступа URL: 

http://www.schoolrussia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43907  

3.  Сайт «Хобобо-сказочная библиотека». Сказки, аудиосказки, стихи, басни, мифы, диафильмы. Режим доступа к сайту URL: 

http://www.hobobo.ru/  

4.  Сайт «Лукошко сказок». Электронные книги, стихи для детей, народные сказки, писатели-сказочники и т.д. Режим доступа 

к сайту URL: http://lukoshko.net/ 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 3 КЛАССА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника 

в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, 

осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм 

морали и речевого поведения. 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 3 КЛАССАХ 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования, учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 



- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; - развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); 

- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог- побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 



В письменной речи: 

-владетьтехникойписьма;                                                                                                                                                                                                                                                             

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли; 

- умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 



- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие 

в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

2.Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам 

и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 



домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

 В русле чтения 



Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), 

конверсия (play–to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 



побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’tbe late!) формах. Безличные предложения 

в настоящем времени (It is cold. It's five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения 

с союзом because. Правильные и неправильные глаголы Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции“I’d like to …”. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any– некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные 

числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.__ 

 Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 



- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

3. Тематическое планирование 

 Давай начнем. (2 ч) Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского языка. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Употребляют глагол-

связку to be в утвердительных и вопросительных предложениях в Present Simple, личные местоимения в именительном и объектном 

падежах (I, me,you), притяжательные местоимения my и your,вопросительные слова (what, how, how (old), указательное местоимение this, 

соединительный союз and. 

Моя семья. (6 ч) Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде и советуют, что 

нужно надеть). Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, рассказом) – представляют членов 

своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в 

разную погоду). Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагируют на услышанное. Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и 

поздравление с днём рождения. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is wearing…, глагол like в Present Simple в 

утвердительных и отрицательных предложениях, побудительные предложения в утвердительной форме, вспомогательный глагол to do, 

существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, личные местоимения в именительном падеже it, 

they, притяжательные местоименияher, his, числительные (количественные от 1 до 10). 



 Мой дом. (6ч)  Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в магазине). Рассказывают (о членах своей семьи, 

предпочтениях в еде, распорядке дня, называют время). Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты ваудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки,песни. Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, 

так и детали. Вербально или невербально реагируют на услышанное. Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученномязыковом материале. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Пишут 

с опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, о том, что делают ввыходные, составляют список для покупки продуктов и 

пишут записку. Отличают буквы от транскрипционных значков. Пишут транскрипционные знаки /eI/ и /{/; /aI/ и /I/;/k/, /s/ Овладевают 

основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболееупотребительных слов. Читают окончания существительных во 

множественном числе. Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных сочетаниях иположениях. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основныхправил чтения. Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.Употребляют притяжательные местоимения, 

множественное число существительных, образованных по правилу, предлоги времени in, at, конструкцию I’d like to … . 

Мои животные. (6ч) Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. Называют части тела и описывают животных. Пересказывают 

прочитанный текст по опорам. Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен.Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагируют на услышанное. Выразительно читают 

вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Пишут с опорой на образец о своём питомце.Отличают буквы от транскрипционных значков.  Пишут 

транскрипционные знаки /aI/ и /I/. Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов.Читают букву y в открытом и закрытом слоге.Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения.Читают написанные цифрами количественные числительные от 20 до 50 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.Употребляют множественное число 

существительных, образованных не по правилу, числительные от 20 до 50. 



Мои игрушки. ( 6ч) Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что делают в данное время, что любят делать в 

свободное время.Рассказывают о своём хобби, выходном дне. Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника.Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. Отличают буквы от транскрипционных значков. Пишут 

транскрипционные знаки /oU/ и /Á/; /n/ и /Î/.Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. • Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n.Соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные местоимения 

this/that, местоимения some, any, PresentContinuous, Present Simple, структуру like doing. 

Мои каникулы.  Вербально или невербально реагируют на услышанное.Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Моя семья. (6 ч)  Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде и советуют, что 

нужно надеть). Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, рассказом) – представляют членов 

своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в 

разную погоду). Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагируют на услышанное.Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и 

поздравление с днём рождения. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-



интонационных особенностей. Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is wearing…, глагол like в Present Simple в 

утвердительных и отрицательных предложениях, побудительные предложения в утвердительной форме, вспомогательный глагол to do, 

существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, личные местоимения в именительном падеже it, 

they, притяжательные местоименияher, his, числительные (количественные от 1 до 10). 

 Мой досуг. (7 ч) Вербально или невербально реагируют на услышанное. Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали.  Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.  

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

4. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Рабочая  программа составлена на основе:  

– федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

– примерной основной образовательной программы начального общего образования  

– Учебно-методический комплекта  “Spotlight 3” для 3 класса авторов В.Эван Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина  (2012г.), 

рекомендованного Министерством  образования  и науки РФ. 

– программ общеобразовательных учреждений «Английский язык 2-4 классы»  авторы: Н.И. Быкова, М.Д.Поспелова 

«Просвещение» 2010; 

– рабочих программ «Английский язык Рабочие программы 2-4 классы» Н.И Быкова, М.Д. Поспелова - методическое пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений «Просвещение» 2011. 

ЦОРы и ЭОРы: 

Презентации по лексическим и грамматическим темам. 

Обучающая компьютерная программа ―Enjoy the ABC‖. 

Обучающая компьютерная программа ―Enjoy English – 2 - 4 ―. 

Наглядные пособия: 



Алфавит ( настенная таблица). Грамматические таблицы по основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах начального образования по иностранному языку. Тематические картинки, плакаты. Карты на иностранном языке 

( географическая, политическая). Плакаты по англо-говорящим странам. 

Оборудование: 

Компьютер. 

Куклы, мячи, мягкие игрушки. 

Настольные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 3 КЛАССА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая учебная программа по окружающему миру для учащейся 3 класса с НОДА ВАРИАНТ 6.2 направлена на 

формирование у  общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. Составлена с учетом требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе «Примерных программ основного общего образования. 

Окружающий мир.», рекомендованных Министерством Образования и науки РФ. Программа построена с учетом принципов гуманизации 

образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации процесса обучения в классах для детей с НОДА (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, выражающихся в недостаточной степени готовности к обучению в школе, в низком уровне 

сформированности психологических и психофизиологических предпосылок образовательной деятельности). Рабочая программа по 

окружающему миру составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе авторской 

программы «Окружающий мир» автора А.А.Плешакова. Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ 

природе и культуре, истории и современной жизни; 



2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

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. 

Одним из важнейших условий успешного обучения ребенка в школе является хорошая дошкольная подготовка. К моменту начала 

школьного обучения дети с поражением ЦНС и нарушениями опорно-двигательного аппарата не приобретают тех ЗУН, которыми 

самостоятельно овладевают нормально развивающиеся дошкольники. У них недостаточно сформированы представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности, составляющие основу последующего школьного обучения. Это связано как с 

недостаточностью собственного опыта, так и с особенностями развития дошкольников с ортопедо-неврологической патологией: низкой 

познавательной активностью; недостаточностью внимания к наблюдаемым объектам и явлениям; сниженными возможностями 

актуализировать опыт, полученный во время поездок, экскурсии, летнего отдыха; из-за недостаточности памяти. Дети с НОДА с ЗПР  

плохо осведомлены даже в отношении тех явлении, которые им приходилось наблюдать в своей повседневной жизни. Они не могут 

правильно рассказать о составе семьи, назвать свой возраст, адрес и т.п. Плохо ориентируются в назначении, названии, расположении 

общественных и бытовых предприятии, находящихся около дома. Изучение особенностей игровой деятельности детей с НОДА с ЗПР   

показало, что круг представлений о трудовой деятельности взрослых у них значительно беднее, чем у нормально развивающихся детей. 

Знания о профессиях поверхностны, игровые действия шаблонны и стереотипны. 

Дети с поражением ЦНС смешивают понятия, время года и месяц, не умеют рассказывать об отличительных признаках времен 

года, затрудняются в определении причинно-следственных связей между явлениями. Это особенно отчетливо проявляется при 

составлении рассказов по серии сюжетных картинок. В отличие от своих сверстников с нормальным интеллектуальным развитием они 

не всегда узнают знакомые предметы на рисунках. Часто не отождествляют изображения с реальной действительностью. Неумение 

выделить существенные признаки предметов и явлений отражается на освоении детьми НОДА с ЗПР   элементарных общих понятий. 

Специальные занятия «Ознакомление с окружающим миром» занимают важное место в период подготовки детей к школе. Основными 

целями этих занятии являются уточнение, расширение и систематизация знании и представлении детей об окружающей 

действительности. Обогащение детей знаниями об окружающем мире неразрывно связано с формированием у них умения наблюдать, 

выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и отличия, классифицировать предметы, 



делать обобщения и выводы. Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа, сравнения, обобщения, 

активизации словарного запаса, формирования связной речи. Темы программы охватывают различные стороны окружающей 

действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами растений и животных, наиболее распространенными в 

данной местности, сезонными изменениями в природе), ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей 

дома и на производстве, занятиями детей в школе, жизнью города, села). В процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей природы и общества дети овладевают следующими умениями и навыками: 

 проводить наблюдения за изучаемыми объектами; 

 осуществлять целенаправленный, последовательный анализ изучаемого конкретного предмета; 

 сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, назначению; 

 распределять практически и «в уме» предметы (их изображение) на группы по родовому признаку; 

 называть группы однородных предметов (их изображение) точными обобщающими словами; 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых, природных и общественных явлениях с 

помощью педагога. 

Педагогические задачи успешно решаются при правильном выборе видов деятельности детей. При изучении каждой темы 

программы обеспечивается взаимосвязь следующих видов деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и 

явлениями, предметно-практической деятельности детей (действия с предметами или их изображениями для выявления их свойств, 

качеств, общих или отличительных признаков) и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками, предметами). 

Закрепление и расширение представлении и знании, сформированных на занятии, происходит в сюжетно-ролевой игре, организуемой 

воспитателями во второй половине дня. Первоначальные представления об изучаемых предметах и явлениях дети получают посредством 

наблюдений во время целенаправленных прогулок и экскурсии. Существенная роль в усвоении программного материала принадлежит 

обучению приемам наблюдения за погодой, растениями и животными. Наблюдение за погодой осуществляется ежедневно во время 

прогулок. Особенно важны длительные систематические наблюдения за одним и тем же объектом, что позволяет создать у ребенка 

отчетливые разносторонние представления о нем (наблюдение за деревом). Спецификой в организации занятии по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи является обязательное наличие практической деятельности при изучении любой темы программы. 

Во время экскурсии и целевых прогулок это может быть сбор природного материала с использованием развивающих заданий, например, 

подбор листьев, одинаковых по цвету, форме, размеру, составления разных по размеру букетов из листьев одного дерева и т.п. Система 



работы по ознакомлению детей с окружающим миром, осуществляемая в указанных направлениях (непосредственные систематические 

наблюдения, предметно- практическая деятельность детей, дидактические и сюжетно-ролевые игры), способствует обогащению словаря 

детей и воспитанию умения последовательно и связно рассказывать о собственном опыте). Поэтому занятия по ознакомлению с 

окружающим миром проводятся поэтапно – от изучения конкретных предметов, реальных жизненных ситуации переключаться на их 

изображения, а затем и описания: 

- узнавание и называние конкретных предметов; 

- узнавание и называние данных предметов, изображенных на рисунках; 

- работа с ситуативной картинкой; моделирование ситуаций; составление простой фразы на основе предложенного рисунка; 

- работа с несложной сюжетной картинкой; связное высказывание по картинке; 

- работа с сюжетной картинкой, требующей установить несложные связи, зависимости; связное высказывание по картинке; 

- чтение доступных текстов; рассматривание иллюстраций. 

В соответствии с принципами коррекционно-развивающего обучения, в ходе каждого занятия решаются как образовательные, так 

и коррекционно-развивающие задачи, как развитие познавательной активности, целенаправленности и произвольности деятельности; 

развития базовых психических функций, мышления и речи; формирование и развитие пространственных и временных представлений. 

Каждое занятие планируется как комплексное, его содержание предусматривает знакомство детей с новой темой на основе пройденного 

материала. Такой подход позволяет неоднократно обращаться к уже знакомой теме в течении учебного года, но уже в новых аспектах, 

что способствует качественному усвоению предлагаемого детям материала. Учитывая мотивационные, личностные и познавательные 

особенности детей необходимо вести целенаправленную работу по формированию нравственных и патриотических представлений, 

экологического воспитания дошкольников. Особое место отводится формированию элементарных представлений о здоровом образе 

жизни Выбор тем по ознакомлению с окружающим миром определяется актуальностью и доступностью, а последовательность тем – 

цикличностью наблюдаемых в природе и общественной жизни явлений, преемственностью материала. Планирование предусматривает 

связь занятий по ознакомлению с окружающим миром с другими занятиями и видами деятельности дошкольников. Согласование 

планирования занятии по ИЗО деятельности, ознакомлению с художественной литературой, трудовой деятельностью. Такой подход 

позволяет детям более глубоко усваивать предлагаемый материал занятий, учиться устанавливать закономерности и причинно-

следственные связи между событиями и явлениями окружающей действительности. Эти умственные умения становятся основанием для 

развития познавательной активности и более осознанного применения полученных знаний и представлений на практике. С целью 



углубления и уточнения знаний об отдельных предметах проводятся предметные уроки, на которых учащиеся учатся выделять 

существенные признаки предмета, отделять от второстепенных, т.е. проводить более глубокий анализ изучаемого объекта. Особая роль 

отводится организации практической деятельности учащихся, использование различных опытов (сравнение путем наложения обводки 

контура, точные измерения, определение поверхности на ощупь). Для проведения сравнительного анализа объектов целесообразно 

обратиться к аппликации, рисованию, лепке, к изготовлению поделок из природного материала. Важное значение в ознакомлении с 

окружающим миром имеют экскурсии в ходе которых учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 

предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятии. Они позволяют создать у учащихся конкретно-чувственную 

основу для формирования представлений об отдельных видах растений и животных, о предметах быта и труда людей. Наблюдения за 

погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, 

чувственное восприятие. Наблюдая за окружающей действительностью, природными явлениями дети учатся анализировать, находить 

сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 

пониманий. Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 

равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт 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 даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своѐ 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 создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. Используя для осмысления личного опыта ребѐнка 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 своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм 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. 

Общая характеристика курса 

Личностные результаты: 

- 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. 

Метапредметные результаты: 

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. 

- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

- представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 



- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся к концу 3 класса должны знать: 

человек — часть природы и общества; 

что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между различными 

животными); 

взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздействие людей 

на природу, меры по охране природы, правила личного поведения в природе); 

строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила противопожарной безопасности, основы 

экологической безопасности; 

потребности людей; товары и услуги; 

роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы 

семейного бюджета; 

некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны 

зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Обучающиеся должны уметь: 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распространенные в данной местности 

растения, животных, съедобные и несъедобные грибы; 

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



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

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

природы; 

выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться 

с бытовым фильтром для очистки воды; 

владеть элементарными приемами чтения карты; 

приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Как устроен мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между неживой и 

живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. Человек – часть природы, разумное существо. 

Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. Общество. 

Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окружающая 

среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. Экскурсия: Что нас окружает?  

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. Воздух, его состав и свойства. Значение 

воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее свойства. Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту. Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и 

роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние 

человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. Животные, их разнообразие. Группы животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. 

Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. 



Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. Грибы, их разнообразие и строение (на 

примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

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

Мы и наше здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и 

укрепления мышц. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена 

питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения 

пешехода на улице. Без- опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

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

поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. Ядовитые растения и грибы. Как избежать 

отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. Природные богатства – основа 

экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 



от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств. Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. Роль денег в экономике. 

Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

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

расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества 

в XXI веке. 

Путешествие по городам и странам 

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

охрана памятников истории и культуры. Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран 

(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего 

общества и каждого человека 

Тематическое планирование 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ ООШ № 12 учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 3 классу по 1,5 часа в 

неделю – 34 учебных недель (51 ч).  

 

«Как устроен мир» ( 5 ч) Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий мир» для 3 класса, с целями 

и задачами раздела «Как устроен мир», -понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, - доказывать, пользуясь 

иллюстрацией учебника, что природа удивительно разнообразна, раскрывать ценность природы для людей, анализировать текст 

учебника, извлекать из него 

необходимую информацию, сравнивать объекты неживой и живой природы, предлагать задание к рисунку учебника и оценивать 

ответы одноклассников, классифицировать объекты живой природы, осуществлять самопроверку, формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 



«Эта удивительная природа» (13ч) понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, -характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных и искусственных тел, твердых, 

жидких и газообразных веществ доказывать на основе опыта, что тела и вещества состоят из частиц, работать в группе, моделировать 

процесс растворения, расположение частиц в твердом, жидком и газообразном веществах, формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

«Мы и наше здоровье» (6ч) понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, характеризовать системы органов тела 

обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии, гигиены, работать в паре во время проведения опыта формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать н итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. формулировать правила гигиены органов чувств, 

характеризовать средства гигиены и уход за кожей, формулировать правила первой помощи при повреждениях кожи характеризовать 

роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма доказывать необходимость правильной осанки для здоровья человека моделировать 

строение пищеварительной системы приводить примеры правильного питания составлять меню здорового питания характеризовать 

строение дыхательной системы и ее роль в организме, строение кровеносной системы и ее роль в организме, доказывать на основе опыта 

взаимосвязь кровеносной и дыхательной системы, формулировать правила ЗОЖ приводить примеры факторов влияющих на укрепление 

здоровья и наоборот 

«Наша безопасность» (4ч) - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, характеризовать действия при пожаре, 

аварии водопровода, утечке газа, моделировать их в виде ролевой игры анализировать схему эвакуации наизусть называть номера 

телефонов экстренных служб, родителей формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

«Чему учит экономика» (9ч) - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; раскрывать понятия «экономика», 

«потребности», «товары», «услуги»; различать товары и услуги; приводить примеры товаров и услуг; характеризовать роль труда в 

создании товаров и услуг работать с терминологическим словариком; формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. актуализировать знания о полезных ископаемых полученные в 1-2 классах; 

определять полезные ископаемые с помощью атласа определителя; работать с терминологическим словариком; различать и 

классифицировать культурные растения; определять их с помощью атласа определителя; - выявлять связь растениеводства и 

промышленности; классифицировать домашних сельскохозяйственных 



животных; выявлять взаимосвязь растениеводства, животноводства и промышленности; соотносить продукцию и отросли 

промышленности; выявлять взаимосвязь отраслей промышленности; виды обмена товарами; моделировать ситуации бартера и купли – 

продажи;  раскрывать роль денег в экономики; различать денежные единицы разных стран 

«Путешествия по городам и странам» (11ч) - понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; прослеживать 

маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте России;-рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца; 

-узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по фотографиям; -составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; -

моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии достопримечательностей, сувениры и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 3 КЛАССА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по музыке для учащейся 3 класса с НОДА  составлена с учетом требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе «Примерных программ начального 

общего образования. «Музыка», рекомендованных Министерством Образования и науки РФ. Программа построена с учетом принципов 

гуманизации образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации процесса обучения в классах для детей с ОВЗ (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, выражающихся в недостаточной степени готовности к обучению в школе, в низком уровне 

сформированности психологических и психофизиологических предпосылок образовательной деятельности). Обязательной 

составляющей в содержании работы в классах для детей с ОВЗ является программа специально - развивающей работы, направленной на 

создание адекватных учащимся особенностей условий обучения 

Данная рабочая учебная программа по музыке составлена на основе примерной программы по музыке в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), 

М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

и в соответствии с ООП НОО школы. Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 



• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, 

форм общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику. К каждому году обучения сформулированы более конкретные 

задачи. 

Задачи предмета «Музыка» в 3 классе заключаются в следующем: 

- выявление характерных особенностей русской народной музыки и музыки народов Ближнего Зарубежья; 

- знакомство с русским народными музыкальными инструментами, русскими народными праздниками; 

- выявление связей композиторской и народной музыки; 

- совершенствование умения целостно воспринимать музыку и размышлять о ней, сопоставляя интонации музыки разных народов; 

- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыки, совершенствование навыков кантилены, широкого 

дыхания, активной дикции, ансамбля и строя; 

- выработка навыков выразительно двигаться под музыку, уметь реагировать на смену характера музыкального произведения, 

создавать пластические импровизации. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими 

школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев 

и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 

музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Программа направлена на постижение 



закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово- стилистические особенности. При этом надо отметить, что  занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. Основными 

методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, 

«тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в 3 классе в объеме 8,5 часов (34 недели по 0,25 часа в неделю). 

 

Содержание курса «Музыка» 

3 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия).  Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы 

в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

 «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

 Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 



Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

 

Тема раздела: «День, полный событий» 

 Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 

изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 

 Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Интонационно- образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.  Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. Певцы русской старины 

(Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – 

гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-



Корсакова). Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского композитора Н.Римского-Корсакова. 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» 

 Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно- образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 

Людмила».Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей 

и Эвридика». Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и 

во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая 

красавица». Контраст. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 

Тема раздела: «В концертном зале » 

 Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». «Героическая» (симфония). Мир 

Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 



 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, 

Э.Грига, М.Мусоргского. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. Прославим радость 

на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. «Радость к солнцу нас 

зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и радости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 3 КЛАССА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

Пояснительная записка 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 

творческого потенциала ребѐнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их  эмоционального оценивания. Доминирующее 

значение имеет направленность курса на развитие эмоционально- ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное 

воспитание. Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально- ценностного, эстетического восприятия мира 

и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. Направленность на 

деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребѐнка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. Автор 

программы Б.Н. Неменский отмечает следующие цели художественного образования: Приоритетная цель художественного 

образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также 

в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — 

часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Межпредметные связи 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 



эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. Язык изобразительного искусства и различные художественные материалы используются для освоения 

содержания разных учебных предметов: литература, окружающий мир, родной язык и др. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников, которые они должны 

приобрести в процессе освоения курса «Искусство округ нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

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

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусстве природой, потребности в творческом 

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

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей третьеклассников, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 



- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно- творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач: 

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

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

результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно- творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

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

нравственном развитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

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

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

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

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

 



Содержание курса «Изобразительное искусство» 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и 

плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина4пейзаж. 

Картина4портрет. Картина4натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка(обобщение темы). 

Тематическое планирование 

Искусство в твоем доме( 8 ч) 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек. Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего 

оформления игрушек (украшения). Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и украшения предмета. Создавать 

выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее. 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

Сравнивать и анализировать парки, скверы , бульвары с точки зрения их разного назначения и устроения. Различать фонари 

разного эмоционального звучания. Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании нарядных обликов фонарей. 

Создавать необычные фонари, используя средства и материалы. Создавать из отдельных работ коллективную композицию. 

Художник и зрелище (11ч) Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или аппликации на тему циркового 

представления. Создавать "Театр на столе» - картинный макет. Овладевать навыками создания объёмно – пространственной композиции. 

Конструировать выразительные и острохарактерные маски к театральному представлению или празднику. 

Художник и музей(8ч) Рассуждать о творческой работе художника и зрителя. Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 

рассказывать о настроении, которое художник передает цветом. Знать имена крупнейших художников (Левитан, Саврасов, Васильев, 



Рерих). Объяснять роль скульптурных памятников. Назвать несколько знакомых памятников и их авторов. Назвать виды скульптуры 

(скульптура в музеях, памятники, парковая скульптура), материалы, которыми работает скульптор: камень, металл, дерево, глина. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1.Учебно-методическиекомплекты: 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2011 

 Горяева Н. А, Неменская Л. А., Питерских А. С. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас. 3 класс. Под ред. Б. М. 

Неменского. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2019 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Методические журналы по искусству. 

4. Учебно-наглядные пособия. 

5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

6. Альбомы по искусству. 

7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры. 

8. Научно-популярная литература по искусству. 

2. Технические средства обучения. 

1.  Ноутбук. 

2 Образовательные ресурсы (диски). 

3. Учебно-практическое оборудование. 

1. Краски акварельные, гуашевые. 

2. Тушь. 

3. Бумага А4. 

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 



8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

11. Ножницы. 

4. Модели и натурный фонд. 

1. Муляжи фруктов и овощей. 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

4. Гипсовые геометрические тела. 

5. Керамические изделия. 

6. Предметы быта. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

1. Сайт «Про школу.ру» 

2. Сайт «Открытый урок». 

3. Для уроков рисования: http://www.kalyamalya.ru/ 

4. Копилка опыта учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

5. Коллекция звуковых эффектов (птицы, насекомые, бытовые звуки, сигналы и 

много другое. 

 

 

 

 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 3 КЛАССА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

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

моделировании; 

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

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 



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

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

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

предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

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

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 



• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

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

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

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

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 



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

художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4.Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

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

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

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

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

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD): 

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

Содержание курса «Технология» 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда и быта. Самообслуживание 

Тема 1. Человек: наблюдатель, мыслитель, творец!  

Развитие представлений о трудовой деятельности. Внутренние признаки труда: целесообразность, рациональный выбор орудий 

труда, создание материальных и духовных ценностей. Моральный аспект трудовой деятельности — потребность и обязательность. 

Задачи по организации рабочего места. Влияние развития технологий на окружающую среду. Профессии людей, связанные с 

производством и обработкой металлов и древесины 

Тема 2. Основы проектной деятельности*  



Линии сотрудничества в проектной деятельности. Распределение функциональных обязанностей в проектной группе и их 

исполнение. Приёмы самоконтроля (рефлексии и вербализации) содержания деятельности и её результатов. Критерии оценки изделия 

Тема 3. Основы самообслуживания  

Основы самообслуживания и культуры дома: ремонт одежды — декоративные заплаты. Материалы, инструменты и 

приспособления для их изготовления. Общие правила и приёмы изготовления декоративных заплат 

Тема 4. Основы культуры быта  

Влажная уборка жилых помещений и последовательность её выполнения. Моющие средства и приспособления, применяемые при 

влажной уборке помещений. Правила безопасного пользования ими. Мытьё посуды. Моющие средства и приспособления для мытья 

посуды. Правила безопасного пользования ими. Правила уборки посуды со стола. Сервировка стола к обеду. Способы украшения стола, 

сервированного к обеду, способы складывания салфеток из ткани. Правила и приёмы этикета (поведения) за столом. Значение горячих 

напитков в питании человека. История появления чая, какао. Особенности приготовления горячих напитков. Фитодизайн: украшение 

интерьера жилища композициями из сухих растений. Основные приёмы засушивания цветов и декоративных трав. Приёмы изготовления 

декоративных элементов композиций из природных материалов. Закрепление сухого букета в сосуде 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементыграфической грамоты 

Тема 1. Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком  

Традиции народных мастеров по художественной обработке природных материалов. Изделия из соломки народных мастеров. 

Аппликационные работы из соломки. Виды соломки, её свойства. Пух растительного и животного происхождения, его свойства для 

выполнения аппликационных работ. Виды картона, его свойства (цвет, толщина, плотность, прочность, коробление). Операции — 

фальцовка, биговка и рицовка, окантовка, условия их выбора и приёмы выполнения. Ткани животного происхождения, их свойства. 

Общее представление о металлах, сплавах и их свойствах. Виды проволоки, её свойства и применение. Фольга: её свойства и применение. 

Чеканка и тиснение (история техник и современное состояние). Древесина: её виды и свойства (цвет, твёрдость, текстура). Способы 

разметки деталей из древесины и их соединения. 

Глиняная игрушка: традиции и современность. Стилевые особенности народных игрушек различных промыслов. Объёмная 

аппликация из бумаги, её виды — выпуклая, ребристая, торцевая, особенности их выполнения. Объёмные композиции в технике 

квиллинга. Стебельчатый шов, приёмы его выполнения. Тамбурный шов, приёмы его выполнения. Традиции народной игрушки из ткани. 

Конструктивные и декоративные особенности тряпичных кукол. Вязание крючком. Инструменты, материалы, приспособления для 



вязания крючком, условия их выбора. Воздушные петли и цепочки из воздушных петель. Аппликации из цепочек воздушных петель. 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции 

Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов  

Инструменты для работы с картоном, проволокой, фольгой, древесиной; правила и приёмы безопасной работы с ними. 

Организация рабочего места: для аппликационных работ из соломки и пуха; резания картона ножом с помощью фальц-линейки; 

вязания крючком, для работы с проволокой и фольгой; обработки древесины 

Тема 3. Общее представление о технологическом процессе  

Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов): аппликационных работ из соломки (сюжетных и орнаментальных) 

и пуха; лепки игрушек в традициях дымковского промысла; лепки объёмных композиций из солёного теста, объёмных композиций из 

бумаги в технике аппликации и квиллинга; изготовления тряпичной куклы; вышивки миниатюр; аппликации из цепочек воздушных 

петель; тиснения фольги 

Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовленияизделий из бумаги, картона, ткани и др.) Правила 

и приёмы: подготовки соломки к работе; изготовления «соломенного листа»; крепления пуха к основе (сцеплением — слоями, 

жгутиками, крошкой); изготовления выпуклых, ребристых и  торцевых деталей; резания бумаги и картона ножницами и ножом; сгибания 

бумаги и картона, проволоки в зависимости от различного вида условий; окантовки бумаги и картона; лепки игрушек в традициях 

народных промыслов; лепки объёмных фигур и декоративных изделий из солёного теста и их декорирования; изготовления закрытых и 

открытых форм в технике квиллинга («рожки, «завиток», «веточка»); выполнения крючком воздушной петли и цепочки из воздушных 

петель; обработки проволоки (выравнивание, нарезание заготовок, сгибание и скручивание); обработки фольги (выравнивание, 

нанесение рисунка, создание рельефов, оформление фона, крепление к основе); разметки и резания деталей из древесины; обработки 

деталей из древесины шлифовальной бумагой; соединения деталей из древесины клеем 

Тема 5. Графические изображения в преобразовательной деятельности  

Чтение чертежей, состоящих из одного или двух видов. Цилиндр, его конструктивные особенности. Приёмы построения развёртки 

цилиндра 

Раздел 3. Конструирование и моделирование 

Тема 1. Изделие и его конструкция. Композиция в художественно-практической деятельности*  



Проектирование и изготовление изделий определённого назначения по принципу стилевой гармонии. Конструирование изделий 

на основе развёрток с накладными элементами. Формообразование деталей на основе приёмов скручивания бумаги в технике квиллинга. 

Технологические машины, их виды и применение. Водный транспорт 

Тема 2. Конструирование и моделирование несложных объектов (8ч) Моделирование парусной лодки (с разработкой дизайна). 

Правила и приёмы сборки моделей технологических машин из типовых деталей конструктора. Проектирование изделий декоративно-

прикладного назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 3 КЛАССА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура  (адаптивная физическая культура)» входящего в предметную 

область «Физическая культура» направлена на коррекцию физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

реабилитацию двигательных функций организма. Физическая культура (адаптивная физическая культура) является составной частью 

всей системы работы с обучающимися с НОДА. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. Адаптивное физическое воспитание, не только оказывает разностороннее влияние на организм 

обучающихся, но и формирует новое осознание собственного «Я», понимание необходимости самовоспитания, которое выступает как 

средство саморазвития природных свойств компенсации двигательной недостаточности, укрепления здоровья, телесных сил, расширения 

психомоторных возможностей для жизнедеятельности. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура (адаптивная 

физическая культура)» разработана на основе требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Вариант 6.2) программы формирования универсальных учебных действий. Рабочая программа предназначена 

для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее – с НОДА), вариант 6.2, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с НОДА. Вариант 

6.2) ГБОУ ООШ №12. Рабочая программа учебного предмета Физическая культура (адаптивная физическая культура) сохраняет 

основное содержание образования, но учитывает индивидуальные особенности обучающихся с НОДА и предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей культуры, подсистема 



физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с ограниченными 

возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении здоровья, личностного развития, самореализации физических 

и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. Цель изучения учебного предмета 

«Физическая культура (адаптивная физическая культура)» – стремление к нормализации двигательной деятельности обучающихся с 

НОДА, способствующей ускорению их социальной реабилитации, что дает возможность минимально зависеть от посторонней помощи, 

вести более активный образ жизни, общаться с окружающими. 

Задачи изучения учебного предмета «Физическая культура (адаптивная физическая культура)»: 

– овладение обучающимся основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях физических функций, 

возможностях компенсации; 

– формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью; 

– овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

– овладение умениями включаться в доступные и показанные ребѐнку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

– формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться любому продвижению в росте 

физической нагрузки, развитию основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

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

– коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, перелезания, метания, мелкой моторики рук, 

симметричных и ассиметричных движений, и др.; 

– коррекция и развитие координационных способностей - согласованности движений отдельных звеньев тела, при выполнении 

физических упражнений, ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты 

реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-

моторной координации и др.; 

– коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, элементарных форм скоростных, скоростно-силовых 

качеств, ловкости, выносливости, подвижности в суставах; 



– компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов движений за счет сохранных функций в случае 

невозможности коррекции; 

– профилактика и коррекция соматических нарушений, осанки, сколиоза, плоскостопия, дыхательной и сердечнососудистой 

систем, профилактика простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

– коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; 

развитие зрительной и слуховой памяти; развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных 

ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. п.; 

– коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного и зрительно-пространственного 

восприятия, наглядно-образного и вербально-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой 

сферы и т. п. 

Ожидаемый результат: 

1. Повышение реабилитационного потенциала обучающихся с ОВЗ через коррекцию физического развития. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Физическая культура (адаптивная физическая 

культура» 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон 

и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 

любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору); 

честь; достоинство; свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство (личная и национальная); доверие 

(к людям, институтам государства и гражданского общества); семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 



собственным интересам); дружба; здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, 

здоровый образ жизни); труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира (познание, истина, научная картина 

мира, экологическое сознание);  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие); природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Двигательные умения, навыки и способности:  

Лѐгкая атлетика: 

Знать. Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Понятие о правильной ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. 

Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями, 

Уметь выполнять: 

Основные положения и движения рук, ног, туловища ,головы, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук. 

Дыхательные упражнения и упражнения для формирования правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Гимнастика : 

Знать: 

Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями, 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, 

Уметь: 

Перестраиваться из колонны по одному в колонну по два через середину зала в движении с поворотом 

Содержание 

 

Раздел I Общеразвивающие и корригирующие упражнения 



1. Дыхательные упражнения 

2.Упражнения по коррекции позотонических реакций в локомоторно-стантических функциях 

3. Упражнения для расслабления мышц 

4. Упражнения для развития ризипропных отношений и координации движений 

5. Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности 

6. Упражнения для формирования равновесия 

7. Упражнения для формирования правильной осанки 

8. Упражнения для развития пространственной ориентировки и точности движений 

2 Раздел II Прикладные упражнения  

1.Построения и перестроения 

2. Ходьба  

3. Прыжки 

4. Лазанье и перелезание 

5. Упражнение с обручами 

6. Упражнение с предметами 

7. Упражнения с большими мячами 

8. Упражнения с малыми мячами 

9. Метание, передача предметов и переноска грузов 

10. Ритмичные упражнения и танцевальные 

11. Элементы акробатических упражнений 

Программа по физическому воспитанию имеет особенности. В раздел Общеразвивающие упражнения введены коррекционные 

упражнения: 

Коррекции позотонических реакций; 

Расслабления мышц; 

Формирования правильной осанки; 

Опороспособности; 



Формирования равновесия; 

Развития пространственной ориентации и точности движений. 

Гимнастика и лѐгкая атлетика не выделяются в отдельные разделы, а используются доступные виды занятий. 

«Прикладные упражнения» направлено на формирование возрастных локомоторно- статических функций, необходимых в быту, 

учѐбе и труде. Включены подразделы: построения и перестроения, ходьба, прыжки, лазание и перелезание, упражнения с предметами 

(гимнастическими палками, флажками, обручами, большими и малыми мячами). 

Коррекционные цели: 

1. Развитие мелкой моторики рук. 

2. Умение работать по словесным инструкциям. 

3. Умение работать по зрительным анализаторам. 

4. Активизация работы больной руки. 

5. Активизация работы больной ноги. 

6. Развитие подвижности свода стопы. 

7. Развитие подвижности диафрагмы. 

8. Развитие внимания. 

9. Развитие правильного вдоха и выдоха. 

10. Развитие координации движений. 

11. Развитие умений расслаблять мышцы. 

12. Формирование правильной осанки. 

13. Развитие пространственной ориентации. 

14. Развитие глазомера. 

15. Формирование равновесия. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из 

требуемого положения;   отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;  бросок мяча в кольцо, метание в 

цель с наличием дополнительных движений;  несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, 

при построениях, перестроениях, ходьбе. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Список литературы для обучающихся 

1. Матвеев А.П. Физическая культура. 3 - 4 классы: учебник для общеобразовательных организаций / А.П. Матвеев. М.: 

Просвещение, 2017. 159с. 

Список литературы для учителя 

1 Матвеев А.П. Методика преподавания физической культуры в 1-4 

классах. М.: Просвещение, 2004. 

Учебно-практическое оборудование 



1. Мячи: набивные весом 1 кг и 2 кг, малый мяч мягкий, теннисный. 

2. Палка гимнастическая. 

3. Коврик гимнастический. 

4. Кегли. 

5. Обруч пластиковый детский. 

6. Аптечка. 

7. Гантельный набор. 

Игры-игрушки 

1. Футбол. 

2. Шахматы (с доской). 

3. Шашки (с доской). 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

 


