


                                                                              Пояснительная записка 
      Рабочая программа по «Окружающему миру» для 1-4 классов составлена с использованием материалов Федерального закона Российской Федерации № 

237-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598), авторской программы 

«Окружающий мир», разработанная Н.Ф. Виноградовой, в рамках проекта «Начальная школа XXI» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова), 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР  вариант 7.2 ГБОУ СОШ №4 п.г.т. 

Безенчук. 

Преподавание и обучение в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ ведется в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. Реализация ООП, рабочих программ по предметам осуществляется в соответствии запросам родителей (законных 

представителей) обучающихся на русском языке. Иных запросов о выборе языка образования и обучения со стороны родителей (законных представителей) 

не поступало 

    Коррекционная цель: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно  относящегося к среде своего 

обитания, к природному и культурному достоянию человечества, развитие базовых способностей на основе системно-деятельностного  подхода в 

образовании. 

 Задачи: 
-формировать в сознании  ученика ценностно-окрашенного  образа  окружающего мира как дома своего  собственного и  общего  для всех людей, для 

всего живого; 

- формировать чувство сопричастности к жизни  природы и общества; 

- формировать личностные  качества культурного человека – доброты, терпимости, ответственности; 

- формировать образное  представление о природе родного  края, воспитывать любовь и  уважение к  своей малой  родине; 

- формировать опыт экологически обоснованного  поведения  в  природе  и  социальной  среде; 

- развивать интерес к познанию  самого  себя  и  окружающего мира; 

- осуществлять подготовку к  изучению естественно-научных и общественных  дисциплин; 

- формировать навык  работы  с  научным текстом. 

Обучение ведётся по следующим учебникам: 

Окружающий мир 3 класс в 2 ч. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Вентана – Граф 2018 

                                            Место учебного предмета в учебном плане:   3 класс – 34 ч в год по 1 ч в неделю. 

 

       Степень освоения обучающимися пройденного учебного материала по учебному  предмету в рамках освоения основной образовательной программы  

начального  общего образования  за учебный год определяется путём проведения годовой промежуточной аттестации, регламентированной  утверждёнными 

Положением  «о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения  промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 п.г.т.Безенчук  

муниципального района Безенчукский Самарской области» и календарным учебным графиком 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ВАРИАНТ 7.2) 

Обучающиеся с ОВЗ — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.
 

Категория обучающихся вариант 7.2 – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 



неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения. 

Все обучающиеся вариант 7.2 испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся вариант 7.2 являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности , 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 

В ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук в 2021-2022 уч. году в 3-б классе обучается 1 ребенок по варианту 7.2(индивидуально) 

ХХХХ – является обучающимся с ОВЗ и нуждается в организации специальных образовательных условий. Парциальная недостаточность 

когнитивного компонента деятельности. Уровень развития психических функций, знания, умения, навыки не соответствуют возрасту. Внимание 

неустойчивое, повышена двигательная активность. Уровень обучаемости недостаточный. Темп деятельности замедленный, работоспособность 

снижена. Нуждается в направляющей помощи. Системное недоразвитие речи,III уровень речевого развития. Стертая дизартрия. Трудности 

формирования письменной речи. Дислексия. Дисграфия 

 

Рекомендации Безенчукской территориальной ПМПК 

- Вид программы: АОП НОО для обучающихся с ЗПР. Вариант ФГОС НОО ОВЗ – 7.2(индивидуально) 

-Форма обучения: очная 

- Режим обучения: неполный день 

- Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов в соответствии с программой. 

 

Направления коррекционно- развивающей работы специалистов: 

 

Занятия с дефектологом- развитие познавательной деятельности и УУД 
Занятия с психологом - развитие мелкой моторики, эмоционально-волевой сферы, формирование положительного отношения к учению 

Занятия с логопедом – Нормализация артикуляционной моторики, развитие фонематических процессов, лексико-грамматического строя 

речи,звуко-буквенного анализа и синтеза, коррекция звуко- произношения



     Рекомендации родителям –наблюдение у невролога 

Повторное обследование на ПМПК – при переходе на уровень основного общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и поддержку в освоении АОП, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АОП. 

В интегрированном классе реализуется следующая коррекционная цель: 

 создание специальных условий для освоения образовательных программ и социальной адаптации ребенка с ОВЗ варианта 7.2. 

Для достижения поставленной цели в начальной школе необходимо решение следующих коррекционных задач: 

 обеспечение системного подхода к созданию условий для развития ребенка, оказание комплексной помощи в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования; 

 развитие познавательной активности, активизация интеллектуальной деятельности путем формирования умственных операций; 

 развитие речи, обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи, составлению сюжетных и 

описательных рассказов; 

 коррекция индивидуальных недостатков развития ребенка, отклонений в его психическом, речевом и интеллектуальном развитии; 

 восполнение пробелов предшествующего развития, расширение кругозора, дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах 
и явлениях ближайшего окружения ребенка; 

 сохранение и укрепление соматического и психического здоровья; 

 -формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем социального и активного присвоения нового социального опыта; 

 пробуждение желания заботиться о своем здоровье( формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения); 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим; умения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

умения выражать свои желания, делая выбор. 
 

Рабочая программа программа разработана в соответствии: 

 с программой для общеобразовательных учреждений «Коррекционно - развивающего обучения» под.ред .С.Г.Шевченко 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской издательской программы Н.Ф.Виноградовой (Сборник 
программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2017). 

 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе - представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 

конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

- человек как биологическое существо; 

- человек и другие люди; 

- человек и мир природы; 

- человек и общество;



             история родной страны. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (изобразительного искусства, русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности для расширения духовно- 

культурного пространства ребенка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение 

логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета или явления. 
Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности гражданина, ответственно относящегося к личной 

безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Освоение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. 

 

Личностные результаты 

Формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на окружающий мир. 

Формирование основ российской гражданской идентичности. 

Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов. 

Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире. 

Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой культуры. 

Понимание особой роли России в мировой истории. 

Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

Воспитание уважительного отношения к истории страны. 
Воспитание любви к родному краю. 

Воспитание любви к своей семье. 

Воспитание гуманного отношения к людям. 

Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания. 

Понимание роли человека в обществе. 

Принятие норм нравственного поведения в природе. 
Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
Формирование основ экологической культуры. 

Понимание ценности любой жизни. 



Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 
обитания 

 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме и передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением ,описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы поучения, анализа и обработки информации (обобщение, 

классификация, сериация, чтение), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и 

др.). 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

Осознание целостности окружающего мира. 

Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 

Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. 

Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение). 

Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт) 

Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности 

Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
 

Задачи обучения детей ЗПР: 

1. Обеспечить прочное усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных обязательным минимумом содержания 

начального образования. 

2. Создать условия для умственного развития младших школьников (развить память, мышление, внимание, речь). 

3. Сформировать основы общеучебных умений и навыков, приемов учебной деятельности. 

4. Создать условия для развития общекультурного кругозора детей. 



5. Заложить основы культуры общения и поведения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Специфическое оборудование 

1) портреты писателей; 

2) репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием программы; 

3) иллюстрации к литературным произведениям; 

4) детская периодика; 

5) настольные развивающие игры (литературное лото), викторина. 

 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 
3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для учащихся – на 

уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт- 

дисках; 

5) цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ через скайп), алгоритмическая (решение логических задач, 

компьютерное моделирование в учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/) 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение 

Земля - наш общий дом 

Где ты живешь. Когда ты живешь 

Историческое время. Счет лет в истории. 

Солнечная система 

Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле 

Солнце - источник тепла и света. 
Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана 

воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух - смесь газов. Охрана воздуха. 

Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле
1
 

Как человек изучает Землю 

Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познания человеком окружающего мира

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


 

Изображение Земли. Глобус - модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятии «историческое время»; 
- различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

- характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в нее; 

- характеризовать условия жизни на Земле: вода, воздух, тепло, свет; 

- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

- описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

- называть источники воды, характеризовать различные водоемы; 

- моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

- различать географическую и историческую карты; 

- анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

- ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

- объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

 

Царства природы 

Бактерии 

Какие бывают бактерии. Где обитают бактерии Грибы. 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Растения 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые. Их общая характеристика. 

Растения - живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. 

Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные. Что такое земледелие. Хлеб - главное богатство России. 
Красная книга России. Охрана растений. Какие страницы есть в Красной книге. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими. 

Животные 

Животные - часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Животные - живые тела (организмы). 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 
Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Природные сообщества Цепи питания. 

Домашние и дикие животные. Как человек одомашнил животных. Животные родного края. Охрана животных. Заповедники



          

             Универсальные учебные действия: 

 

- объяснять особенности бактерий; 

- объяснять отличия грибов от растений; 

- различать грибы съедобные от ядовитых. 

- характеризовать значение растений для жизни; 

- различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их; 

- объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 

- проводить несложные опыты по размножению растений; 

- приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

- характеризовать роль животных в природе; 

- приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных; 

- характеризовать животное как организм; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 

- приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

- составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

- составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять причины исчезновения животных; 

- ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, приводить примеры домашних животных. 

 

Наша Родина: от Руси до России  

 

Древняя Русь 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Восточнославянские племена. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Первые русский князья. 

 

Московская Русь 

Основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя. Москва - столица России. Иван IV - первый русский 

царь. 

 

Российская империя 

Основные исторические события, произошедшие до 1917 года. 



Петр I Великий. 
Екатерина II Великая. 

Последний российский император Николай II. 

Советская Россия. СССР. Российская Федерация 

Основные исторические события, произошедшие с 1917 года до наших дней. 

 

Универсальные учебные действия: 

- воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

- объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, «Древняя Русь», «Московская Русь», «Российская империя», 

«Советская Россия. СССР», «Российская Федерация»); рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время; 

- называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского 
царя; 

- называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и России. 

 

Как люди жили в старину 

Из истории имен 

Как рождалось имя. Имя, отчество, фамилия. 
Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

Какими людьми были славяне 

Портрет славянина. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство - основные качества славянина. Славянин - работник. 

Славянин - защитник Славянин - помощник. Как славяне принимали гостей. Как отдыхали славяне. 

Какие предметы окружали людей в старину 

Крестьянское жилище. Как дом «вышел» из-под земли. 

Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. 

Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Обувь. Украшения. 

 

Русская трапеза 

Хлеб да вода - крестьянская еда. Богатый дом - обильная еда. 

Верования языческой Руси 

Во что верили славяне. Боги древних славян. Масленица - народный праздник Праздник Ивана Купалы. 

Принятие христианства на Руси 

Крещение Руси. Христианские праздники. Пасха - Светлое Христово Воскресение. 

Универсальные учебные действия: 

составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши предки?»; 

описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. 



Как трудились в старину 

Что создавалось трудом крестьянина 

Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Труд в 

крестьянском хозяйстве. Как трудились крестьянские дети. Тяжёлый труд крепостных. Крепостные крестьяне и их помещики. Отмена 

крепостного права 

Что создавалось трудом ремесленника 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и другие ремесла). Игрушечных дел 

мастера. Ремесло гончара. Ткацкое ремесло. Русские оружейники. 

Что создавалось трудом рабочего 

Мануфактуры, заводы и фабрики. Первые железные дороги. Изобретения, которые появились в XIX-XX веках 

Развитие техники в России. Пароходы. Автомобили. Самолеты и аэростаты. Освоение космоса. 

 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях «крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 
- рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по ре- зультату труда ремесленника; 

- приводить примеры изобретений из прошлого и настоящего России. 

 

Опыты 

Распространение тепла от его 

источника. Смена сезонов, дня и 

ночи. 

Роль света и воды в жизни 
растений. 

Практические работы 

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными 

экземплярами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

 

Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа индивидуального обучения  рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели) и разработана в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарта); 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. 

Савинов. – М. : Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой); 

  с программой для общеобразовательных  учреждений «Коррекционно - развивающего обучения» под.ред .С.Г.Шевченко 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской издательской программы Л. А. Ефросининой 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 160 с.). 

Основная цель уроков литературного чтения в 3   классе — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной 

и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Основные принципы построения курса «Литературное чтение» 

 системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, воспитания и развития младшего школьника, а так же создание 

литературного пространства на основе взаимодействия и интеграции различных форм дополнительного образования (библиотечные часы, 

самостоятельная работа в группах продлённого дня); 

 эстетический – обуславливает требование к произведениям, вошедшим в курс литературного чтения. Постоянное      общение младших 

школьников с лучшими образцами детской литературы создаёт условия для формирования их эстетического вкуса и читательских 

предпочтений; 

 эмоциональности – учитывает воздействие художественного произведения на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, 

развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам героев, способности воспринимать художественный мир автора; 

 преемственности – обеспечивает связь разных уровней (этапов) литературного образования и уроков литературного чтения с уроками русского 

языка, окружающего мира, музыки и изобразительного искусства.  

Данными принципами определяются следующие требования к содержанию и организации процесса обучения, направленного на 

литературное развитие школьников: 

 создание на уроке возможностей для успешной работы каждого ученика в соответствии с его уровнем развития; 

 доступность учебного материала, позволяющая содержанием произведения, художественными и выразительными средствами языка 

осуществлять нравственно-эстетическое воспитание школьников с учетом их возрастных особенностей и уровня сформированности учебных и 

читательских умений; 

 последовательное изменение и усложнение курса, формирование необходимых читательских умений и навыков, обеспечивающих литературное 

развитие учащихся; 

 постепенное обучение школьников нормам литературного произношения и выразительности речи; 

 обеспечение готовности учащегося к дальнейшему литературному развитию на каждом возрастном этапе; 

 создание возможностей для формирования у каждого ребёнка универсальных учебных действий, необходимых для успешного решения любых 

учебных и жизненных задач, развитие личности и интеллекта ребёнка; 

 использование на уроках разнообразных методов и средств обучения для активизации деятельности учащегося. 

    Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен воспринимать текст (слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и 



смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и,  

наконец, воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. Чтобы ребенок стал полноценным 

читателем, важно создать условия для формирования читательской деятельности. Главное — организация читательского пространства, подбор 

материала для чтения. 

     Важнейшим условием литературного образования второклассников является освоение культуры речи, что достигается их участием в 

основных видах речевой деятельности: слушании, чтении, говорении, письме. 

 

 Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» в 3 классе являются следующие: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и специфики его литературной 

формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся. 

 Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» чтения произведения и работы с книгой. При изучении 

произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается 

интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного 

чтения, на которых решаются комплексно все задачи литературного образования младших школьников. 

Специфическими особенностями литературного чтения в 3 классе являются следующие: 

1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими умениями. 

2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением как искусством слова с учетом его специфической 

структуры и жанровых особенностей. 

3. Одновременная работа над языком произведения и речью. 

4. Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения. 

5. Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно-познавательного произведения. 

6. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие произведения и книги, ориентировку в мире 

книг. 

7. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 

 

Содержание программы   

     Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения 

современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательные 

произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Фольклор разных народов, рассказы и стихи писателей прошлого и современности для детей — в соответствии с текстами 

учебной книги (для классного чтения) и отдельные издания книг известных писателей-классиков для детей (для внеклассного чтения). Традиционная 



тематика детского чтения: картины родной природы в разные времена года, труд людей, жизнь животных, бережное отношение к природе, жизнь и 

дружба детей. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, произведения фольклора народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, 

скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия автора, 

заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и 

журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

 Восприятие литературного произведения. Создание пи для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная   реакция   и   

понимание   авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходств и различий). Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, выражение своего отношения к 

произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание 

сказок от лица одного из персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения, фольклора.  

Навык чтения*. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. 

Правильное, сознательное, выразительное чтение вслух целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры — по слогам) в темпе 50—60 

слов в минуту. Сознательное чтение про себя (60—80 слов в минуту).  Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. Соблюдение пауз между предложениями. Выделение при чтении слов, помогающих раскрыть 

смысл прочитанного (после анализа под руководством учителя). Умение читать знакомый текст в лицах; выразить с помощью интонации при чтении 

знакомого текста свое отношение к содержанию прочитанного. 

 

Работа над текстом. Формирование знаний и умений, необходимых для правильного восприятия произведения: умение с помощью учителя 

устанавливать последовательность и причинность событий в несложном рассказе, сказке; находить с помощью выборочного чтения отрывки из текста, 

характеризующие героя, события; оценивать поступки действующих лиц, близкие опыту учеников, выявлять их мотивы; определять с помощью 

учителя основную мысль произведения, переживания героев, свое отношение к ним; находить в произведении меткие слова и выражения, 

изображающие события и героев; представлять прочитанное и рисовать «словесные картинки» к тексту, сочинять продолжение сюжета, новую концовку 

или сказку. 

Формирование речевых умений в связи с чтением: умение различать в контексте значение слов (прямое и переносное); самостоятельно находить в 

прочитанном тексте недостаточно понятные слова и выражения, выяснять их значение; определять с помощью учителя границы законченных по смыслу 

отрывков текста и коллективно озаглавливать их для составления плана; выделять основное в содержании части и рассказа в целом; с помощью учителя 

понимать смысл прочитанного, делать выводы из прочитанного, сравнивать то, что узнал из прочитанного, с собственным опытом, наблюдениями и ранее 

прочитанными текстами; передавать содержание прочитанного; рассказывать о своих наблюдениях за природой в связи с чтением; передавать содержание 

текста по иллюстрациям, иллюстрировать текст «словесными картинками»; составлять рассказ-описание и рассказ-повествование по отрывкам из 

прочитанного произведения; передавать содержание события от своего имени, вообразив себя на месте героя, а также вводя сказочный персонаж. 

Практическое ознакомление с некоторыми особенностями жанров произведений: сказки (элемент чудесного, фантастического), басни 

(действующие лица басен, подразумеваемый смысл — аллегория, нравоучение — мораль),  

стихотворения (созвучные окончания строк — рифма, ритм в стихотворении — без терминов). 

Формирование умений, необходимых для ориентировки в учебной книге: умение пользоваться учебными заданиями к тексту; определять 



произведения, близкие по тематике, жанру, произведения одного автора. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе и трудом людей в разное время года в связи с читаемыми произведениями (в соответствии с 

программой курса «Окружающий мир»). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащийся должен уметь: 

 читать вслух сознательно, правильно и выразительно целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры — по слогам) в темпе 50—60 

слов в минуту; 

 осознанно читать про себя; 

 определять смысл описываемых событий и поступков героев, выражая свое отношение к ним; 

 устанавливать логические связи между событиями и явлениями, описанными в тексте; 

 пересказывать прочитанное подробно и сжато; 

 сочинять новое окончание сюжета или вставные эпизоды в текст сказки на основе прочитанного; 

 самостоятельно находить произведения по их названию в оглавлении. 

 

                                                                                              Программное обеспечение: 

1. Учебник  Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. авт.-сост. Л. А. Ефросинина, 6-е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011; 

2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2011; 

3. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: Рабочие тетради в 2-х частях для учащихся общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Литература основная: 

4. Ефросинина Л.А.  Литературное чтение во 2 классе: Методическое пособие. 3 – е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2011. 

5. Ефросинина Л.А.  Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы,  тесты, литературные диктанты, тексты для проверки 

навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч. – М.: Вентане – Граф, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



Математика 3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа индивидуального обучения   рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели) и разработана в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарта); 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – 

М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой); 

  с программой для общеобразовательных  учреждений «Коррекционно - развивающего обучения» под.ред .С.Г.Шевченко 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской издательской программы В.Н. Рудницкой (Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011). 

 

Основная цель уроков:    создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка на уровне, 

соответствующим его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для 

дальнейшего обучения. 

Обучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

• предоставление младшим школьникам основ начальных математических знании и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, основании для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

• умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

• реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, 

приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и 

оценивать красоту и изящество математических методов, решении, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной  математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной  школе. Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умение выстраивать 

логические цепочки рассуждении алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных умении и навыков создают 

необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в 

третьем классе. 

 

Задачи обучения детей ЗПР: 

1.Обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в пределах программных требований, необходимых   

    для вычислительных операций. 

2.Расширить кругозор школьников математическими понятиями; заложить основы навыков учебной работы. 

3.Привить интерес к математике, вычислительным приёмам; развивать логические операции анализа и синтеза. 



 

В третьем классе вводятся общеизвестные правила порядка арифметических: действий в составных выражениях со скобками и без них. 

Блок «Величины и их измерение» представлен в программе следующими вопросами: длина отрезка (ломаной) и ее единицы (километр, 

миллиметр), масса и ее единицы (килограмм, грамм), вместимость и ее единицы (литр), время и его единицы (век, год, сутки, неделя, час, минута, 

секунда). Учащиеся знакомятся с обозначением единиц величин, соотношениями между единицами величин. 

В третьем классе вводится термин «высказывание», разъясняется, какое предложение -является высказыванием, а какое нет, рассматриваются верные и 

неверные высказывания. Логико-математические представления и их алгебраическая подготовка развиваются и в третьем классе. Вводится понятие 

«выражение с переменной». Содержание  геометрической  

линии курса нацелено на дальнейшее формирование у школьников геометрических и пространственных представлений: углубляют и расширяют знания 

о ранее изученных геометрических фигурах. Дети знакомятся с новыми видами фигур (ломаная, прямая). Рассматривают разнообразные отношения 

между фигурами, способы их взаимного расположения на плоскости. Дети учатся построению фигур с помощью чертёжных инструментов (деление 

окружности на равные части с помощью циркуля, построение прямых, пересекающихся под прямым углом, построение симметричных относительно 

данной оси фигур на клетчатом фоне) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 

 

Элементы арифметики  

Тысяча 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, 

содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или 

несколько пар скобок. Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. Деление с остатком. Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 

Умножение вида 23 -40. 

Умножение и деление на двузначное число 

Величины и их измерения 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = = 10 мм. Вычисление 

длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 



Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро,                

бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 

мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами. 

Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв. 

Логические понятия 

Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых частей с 

помощью циркуля. Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. Взаимное расположение на плоскости 

отрезков, лучей, прямых. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи вычитания; 

• порядок выполнения действий в составных выражениях. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• читать, записывать и сравнивать числа до 1000; 

• устно выполнять все арифметические действия в пределах 100, а в пределах 1000 — в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

• выполнять проверку вычислений; 

 • применять правило о порядке выполнения действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них); 

• выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000, умножение и деление на однозначное число; 

• решать текстовые арифметические задачи, содержащие отношения больше в..., меньше в..., и составные задачи с помощью сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

• узнавать, на сколько единиц (во сколько раз) одно число больше или меньше другого; 

• измерять длину отрезка с помощью линейки и чертить отрезок заданной длины; 

• находить периметр прямоугольника. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Содержание программы ориентировано на достижение третьеклассниками трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

Личностные результаты освоения программы по математике 

У третьеклассника продолжат формироваться: 

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

• готовность и способность к саморазвитию; 



• сформированность мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

• готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

• способность к самоорганизованности; 

• способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 

групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

У третьеклассника продолжат формироваться: 

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями); 

• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

• понимание причин неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог. 

Предметные результаты освоения программы по математике 

У третьеклассника продолжат формироваться: 

• владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

• умение применять полученные математические знания для решения учебно- познавательных и учебно-практических задач, а также использовать 

эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

• владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию у третьеклассников следующих универсальных учебных умений: 

• сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

• распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять классификацию); 

• сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предметов); 

• пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

• сравнивать числа; 

• воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий; 



• контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами; - - 

• оценивать правильность предъявленных вычислений; 

• сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

• планировать ход решения задачи; 

• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения; 

• выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

• наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий; 

• ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

• собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты. 



 



                                                                               РУССКИЙ ЯЗЫК 

                                                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа индивидуального обучения  рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели) и разработана в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарта); 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – 

М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой); 

 с программой для общеобразовательных  учреждений «Коррекционно - развивающего обучения» под.ред .С.Г.Шевченко 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской издательской программы С.В. Иванов и А.О. Евдокимова 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011). 

  

Целями обучения русскому языку в 3 классе являются:  

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи ученика; 

 расширение словарного запаса ученика; 

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

  

Задачи обучения детей ЗПР:  

 обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в пределах программных требований, необходимых для развития речи, грамотного письма и 

сознательного, правильного, выразительного чтения;  

 расширить кругозор школьников; заложить основы навыков учебной работы;  

 привить интерес к родному языку, к чтению, книге; 

  сформировать нравственные и эстетические представления;  

 способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления. 

 

В начальном обучении русскому языку предусматриваются: 

•максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа и синтеза; 

• уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

• развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять 

слова, говорить внятно и выразительно; 

•  воспитание интереса к родному языку; 

• формирование навыков учебной работы; 

•развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

языковые явления. 

Содержание программы 

 

Фонетика и графика (7ч)  
Повторение пройденного во II классе. 



Морфология (40 ч) 

Состав слова. 

Корень и окончание. Однокоренные слова. Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Способы проверки 

безударных гласных в корне слова. Термины корень слова, окончание. 

Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах. Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне. Умение 

пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках (е-, до-, за-, над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-) и в созвучных с ними предлогах. Способы 

различения приставки и предлога. Термины приставка, предлог. Образование однокоренных слов при помощи приставок. Выделение приставки из слова. 

Разделительный твердый знак (ъ). 

Раздельное написание со словами предлогов в, из, к, на, от, по, с, У. 

Суффикс. Вычленение суффиксов в простых по составу словах. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов. Термин суффикс. Подбор 

однокоренных слов с приставками и суффиксами. 

Части речи (20ч) 

Имя существительное: его значение, грамматические вопросы начальной формы. Род имен существительных: мужской, женский, средний. Мягкий знак (ь) 

после шипящих на конце существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, вещь — плащ и т.п.). 

Изменение имен существительных по числам: единственное и множественное число. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). Знание падежей. Умение различать падежи. Практическое изменение имен 

существительных при сочетании с другими словами. Преобразование косвенных падежей имен существительных в начальную форму. Составление 

предложений с существительными, стоящими в различных  

падежах. Выделение изученных орфограмм, проверка безударных гласных и парных глухих и звонких согласных в корне слов. 

Имя прилагательное: его значение, вопросы, на которые оно отвечает. Имена прилагательные, сходные и противоположные по значению. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам при сочетании с существительными. Правописание окончаний -ни, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ые, -ие. Изменение имен 

прилагательных по падежам. 

Глагол: его значение, вопросы, на которые он отвечает. Практические упражнения в употреблении глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Изменение глагола по временам: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и противоположные по смыслу. Выбор наиболее точного слова для 

выражения мысли. Употребление слов в прямом и переносном значении. Использование школьного толкового словаря. 

Синтаксис и пунктуация (10 ч) 

Интонация высказывания. Предложения повествовательные, восклицательные, вопросительные. Знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. Условно-графическая модель предложения. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Выделение из предложений 

словосочетаний. Установление связи слов в словосочетании. Термины главные и второстепенные члены предложения, подлежащее, сказуемое. Различение членов 

предложения и частей речи. 

Устные упражнения в использовании интонации перечисления. Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Составление и запись предложений, включающих слова, которые выражены изучаемыми частями речи. 

Связная речь (10 ч) 

Составление и запись под руководством учителя вопросов и ответов по сюжетным картинам, по серии картин, по прочитанному, по наблюдениям. 

Составление под руководством учителя плана рассказа при помощи вопросительных или повествовательных предложений; написание изложения 

небольшого текста; составление и запись рассказа по серии картин; описание конкретных предметов. Написание письма, объявления, отказа, почтового 

адреса дома, школы, самостоятельно придуманной сказки, рассказа. 



Чистописание (5 ч) 

Ускоренное связное, ритмичное письмо слов и предложений. Закрепление навыка безотрывного письма при соединении букв, совершенствование письма 

сходных по начертанию букв. 

Повторение изученного за год (10 ч) 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 находить изученные орфограммы; 

 грамотно списывать и писать под диктовку текст (55—60 слов); 

 проводить морфологический разбор простых по структуре  

слов (корень, окончание, приставка, суффикс), используя памятки; 

 распознавать и называть изученные части речи; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 склонять имена существительные единственного числа с ударным окончанием, преобразовывать в начальную форму; 

 определять число и род имен существительных и прилагательных, согласовывать имена прилагательные и существительные вроде, числе и 

падеже; употреблять антонимы (слова, противоположные по значению); 

 изменять глаголы по временам; 

 пользоваться школьными орфографическим и толковым словарями; 

 различать предложения по интонации; 

 проводить элементарный синтаксический разбор предложения: выделять главные и второстепенные члены предложения, употреблять 

термины подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения; 

 устанавливать связь между словами в словосочетании, распознавать главное и зависимое слово; 

 писать изложения простых по лексике и содержанию текстов (55-60 слов); 

 озаглавливать текст; 

 восстанавливать деформированный текст; 

 писать почтовый адрес, объявления, отказ в просьбе, поздравление, приглашение. 

Слова с непроверяемыми написаниями: автобус, аптека, библиотека, болото, ботинки, вагон, весело, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, 

декабрь, дорога, желтый, завтра, завтрак, земляника, картина, картофель, квартира, коллекция, килограмм, комната, кремль, кровать, лагерь, 

лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, ноябрь, обед, овощи, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, 

победа, погода, помидор, потом, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, рассказ, расстояние, рисунок, сахар, север, сентябрь, 

сирень, скоро, солома, спасибо, столица, совет, солдат, соловей, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, Улица, февраль, хоккей, хороший, чёрный, 

четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект 

 допущен Министерством образования РФ. 

Методические и учебные пособия 

Учебники: 

1. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1 / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 



2. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2  / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Учебник включён в федеральный перечень. Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего 

образования  (2012г). Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

Рабочие тетради: 

1. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 3 класс: рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений  /М.И. Кузнецова. - 3-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 3 класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений  / М.И. Кузнецова - 3-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Рабочие тетради соответствуют федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Наличие методических пособий для учителя: 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Беседы  с  учителем:  Методика  обучения:  3 класс  / Под  ред. Л.Е. Журовой. - М.: Вентана – Граф,2007.  
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