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Учебный предмет «Русский язык» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» адресована слабослышащим 
и позднооглохшим обучающимся получающим начальное общее образование по АООП 
НОО (вариант 2.2). Программа разработана на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 2.2) (Приказ 
Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 03.02.2015 N 35847), ориентирована на целевые приоритеты, 
сформулированные в Федеральной программе воспитания.  

Цель изучения предмета «Русский язык»: формирование первоначальных знаний о 
системном устройстве русского языка и умений применять их в речи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
практических задач: 

- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 
- формирование речевых умений и навыков (устная, письменная речь); 
- развитие устной и письменной коммуникации, правильного и осознанного 

чтения; 
- овладение способностью пользоваться письменной и устной речью для решения 

социально-бытовых и коммуникативных задач; 
- формирование умений работать с текстом, понимать его содержание; 
- формирование умения выражать свои мысли; 
- развитие практических речевых навыков построения и грамматического 

оформления речевых единиц; 
- развитие способности к словесному (в письменной и устной формах) 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося;  
- развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны. 
Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе. 
Успехи в его изучении во многом определяют результаты слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся по другим предметам и по программе коррекционной 
работы. 

В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется речевая 
деятельность слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их способность к 
самостоятельному овладению словарём и грамматическими формами за счёт деятельности 
сохранных анализаторов и развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе). 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, 
разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства 
языка. Параллельно с освоением языковых закономерностей (лингвистический 
компонент) происходит коррекция и развитие речи как средства общения и орудия 
мышления (коммуникативно-когнитивный компонент). В данной связи в обучении 
русскому языку представлены два пути: практический и теоретико-практический. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся овладевают 
умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать 
их структуру с учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, 
перестраивать, образовывать нужные словоформы. В процессе уроков русского языка у 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся происходит воспитание осознанного 
отношения к собственной речи. Это требует осуществления языковых наблюдений и 
грамматической обработки продуцируемых высказываний. Лингвистические единицы, 
подвергающиеся разностороннему рассмотрению (анализу), одновременно являются 
единицами речи и образцами построения новых высказываний. 

При изучении каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают 



соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и 
навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим 
путём. 

Овладение русским языком обеспечивает обучающимся успешную интеграцию в 
общество. 

Учебный предмет «Русский язык», входящий в данную предметную область, 
является комплексным и представляет определенный набор предметов:  

в 1 дополнительном классе – «Формирование грамматического строя речи».  
в 1 классе – «Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи». 
в 2 – 5 – «Формирование грамматического строя речи», «Грамматика и 

правописание». 
 

Основные содержательные линии обучения  
1. Виды речевой деятельности. 
Слушание. Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на 
вопросы (кратко и полно), выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и 
полные), повторять сообщения, грамотно оформлять свои высказывания, говорить 
достаточно внятно и естественно. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации (по возможности - с учётом 
особых образовательных потребностей обучающихся). 

Чтение. Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. 
Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа). Техника чтения. Чтение вслух 
осмысленное, плавное, слитное. Подражание педагогическому работнику в 
выразительном чтении. Ориентировка в книге. Отражение содержания, прочитанного в 
рисунках, аппликации, драматизации. Ответы на вопросы по прочитанному. Пересказ 
прочитанного. Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в нужную 
ситуацию (учебную, жизненную). 

Письмо. Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, чтение 
слов, предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. Буквы 
прописные, заглавные, способы их соединения. Письменная форма выражения мысли 
(отдельные слова, короткие предложения, небольшие рассказы, отчеты, заявки). 
Пользование письменной речью в общении, для передачи информации. Изложение мысли 
в письменной форме, логично, последовательно. Освоение техники письма: четкость, 
скорость, аккуратность. 

Дактилирование. Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме. 
Использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и 
обучения. 

2. Обучение грамоте. 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 



Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 
в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на листе, 
в тетради и на классной доске. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 
и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста. Составление небольших рассказов 

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

3. Формирование грамматического строя речи. 
Накопление и уточнение словарного запаса 
Практические упражнения по формированию грамматического строя речи; 

построение предложений с одновременным уточнением значений входящих в них 
словоформ. 

Практическое использование в повседневной учебной и бытовой речевой практике 
Практическое овладение изменениями словоформами в зависимости от их роли в 

предложении 
Знакомство с элементарными грамматическими знаниями, умениями и навыками, 

подготавливающие к изучению систематического курса грамматики. 
Поэтапное знакомство с грамматической терминологией. 
Работа по формированию грамматического строя речи делится на два этапа: 

практическое овладение основными грамматическими закономерностями; практическая 



систематизация основных грамматических закономерностей. 
Понимание отдельных словосочетаний, выражающих определенные значения; 

употребление их в связной речи; систематизация языковых фактов. 
Раскрытие значений грамматических форм слов и грамматических связей, в 

которых находятся слова между собой. 
Разнообразная работа над словом, словосочетанием, предложением, связным 

текстом. 
Различение слов по вопросам Кто? Что? Что делает? Какой? 
Знакомство с понятиями "предмет", "действие", "признак", "часть речи". 
Различение существительных по окончаниям начальной формы; определение 

родовой принадлежности, определение понятий "мужской род", "женский род", "средний 
род". 

Построение предложений с одновременным уточнением значений 
морфологических закономерностей входящих в них слов. 

Изучение закономерностей, присущих существительным (род, число, падеж), 
глаголам (время, вид, род, лицо), местоимениям (род, число, падеж), прилагательным 
(род, число, падеж), наречиям, числительным, предлогам. 

Различение в предложениях единственного и множественного числа по 
окончаниям в сочетаниях существительных и глаголах, прилагательных и 
существительных. Знакомство с понятием "число". 

Наблюдение над изменением глаголов по временам. Знакомство с понятием 
"спряжение". 

Наблюдение над изменением грамматической формы существительных в составе 
предложения в зависимости от изменения значений. Усвоение понятия "склонение". 
Знакомство с типами склонений. 

Введение терминов "имя существительное", "имя прилагательное", "глагол", 
"местоимение", "предлог". 

Систематизация известных языковых фактов. Обобщение закономерностей, 
характеризующих существительные, глаголы, прилагательные, местоимения (значения, 
особенности изменения). 

Включение в связную речь словообразовательных моделей. 
Знакомство со структурой простого предложения. 
Овладение наиболее употребительными типами сложных предложений, 

выражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, временные, 
объективные смысловые отношения. 

4. Систематический курс (Грамматика и правописание). 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - 
согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - 
непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
"стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 



Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием "родственные (однокоренные) 
слова". Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 
и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 
3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 



слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование). 

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

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 
Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора. 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает: 



• осуществление образовательно-коррекционной работы с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

• установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, 
способствующих позитивному отношению к предъявляемым требованиям к организации 
учебной деятельности, активной познавательной деятельности на уроках и занятиях; 

• побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной деятельности 
общепринятые нормы поведения, правила общения с педагогическими работниками и 
сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• осуществлению рефлексии собственной учебной деятельности, ее самооценки, 
выработка собственного отношения к полученной информации, её жизненной ценности, 
социокультурным аспектам, включая проявления ответственного поведения, других 
морально-нравственных качеств; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
групповой работы или работы в парах, способствующих активизации коммуникации, 
развитию умений взаимодействовать со сверстниками и взрослыми при решении 
актуальных задач на основе доброжелательных отношений при отстаивании собственного 
мнения и принятии мнения другого человека и др.;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
    Личностные результаты обучения 
Личностные результаты освоения программ комплексного предмета «Русский 

язык» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения. Личностные результаты включают 
ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к 
самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 
значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). Личностные 
результаты предполагают готовность и способность ребёнка с нарушением слуха к 
обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества и 
должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в 
части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
формирование ценностного отношения к своей Родине – России, чувства любви и 

гордости за свою родину, российский народ и историю России; осознание своей 
этнокультурной и российской гражданской идентичности; осознание себя гражданином 
своей страны, ощущение себя сопричастным общественной жизни (на уровне школы, 
семьи, города, страны), к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края; формирование чувства гордости за свою родину; первоначальные представления о 
человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 
человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 
отношений; формирование уважительного отношения к своему и другим народам; 
применение в обучающих и реальных жизненных ситуациях собственного опыта и 
расширение представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 
нарушениями слуха; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; представление о нравственно-



этических ценностях, развитие и проявление этических чувств, стремление проявления 
заботы и внимания по отношению к окружающим людям и животным; осознание правил и 
норм поведения, правил взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах; способность давать элементарную нравственную оценку 
собственному поведению и поступкам других людей (сверстников, одноклассников); 
умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что не получилось); принятие 
факта существования различных мнений;  умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций (в урочной и внеурочной деятельности, при коллективных 
играх, оценивании деятельности одноклассников, обсуждении разных мнений, сравнении 
результата работ), готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества;  

3) эстетического воспитания: 
проявление интереса к культурным достижениям своей страны, разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 
знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 
деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 
пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными 
средствами в разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 
написать при необходимости СМС-сообщение и другое); соблюдение правил здорового и 
безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

5) трудового воспитания (в том числе по направлениям формирования учебной 
деятельности и сотрудничества): 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов учебной 
деятельности; приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 
трудовой и творческой деятельности человека; бережное отношение к результату чужого 
труда; наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; стремление к организованности и 
аккуратности в процессе учебной деятельности, проявлению учебной дисциплины; 
стремление к использованию приобретенных знаний и умений в аналогичных и новых 
ситуациях, в том числе в предметно-практической деятельности, к проявлению творчества 
в самостоятельной и коллективной учебной и внеурочной деятельности; готовность и 
стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 
деятельности; владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия для решения практических и творческих задач; способность к социальной 
адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 
коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 
желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 
свободный выбор доступных средств общения по ситуации и с учётом возможностей 
других членов коллектива; умение включаться в разнообразные повседневные бытовые и 
школьные дела, готовность участвовать в повседневных делах наравне со взрослыми, 
интерес к различным профессиям;  овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 
школьной жизни; умения включаться в разнообразные повседневные бытовые и 
школьные дела, вступать в общение в связи с решением задач учебной и внеурочной 



деятельности); 
6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе; принятие экологических норм 
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 
проявление элементарной экологической грамотности; 

7) ценности научного познания: 
любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения и 

накоплению общекультурного опыта; формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии; 
положительное отношение к школе, к учебной деятельности, понимание смысла учения; 
осмысленность в усвоении учебного материала, устойчивый интерес к получению новых 
знаний; любознательность, стремление к расширению собственных представлений о мире 
и человеке в нем; стремление к дальнейшему развитию собственных навыков и 
накоплению общекультурного опыта; способность регулировать собственную 
деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего 
мира человека. 

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 
способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 
различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные учебные действия: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  

освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;  
активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития 

глухих детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 



технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные  
универсальные учебные действия: 

желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 
знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых 
и социокультурных задач;  

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
право каждого иметь свою;  

умение вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку зрения и 
оценку событий;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития) 
речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные 
учебные действия: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиском средств ее осуществления;  

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

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

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

По окончании обучения на уровне НОО обучающиеся должны достигать 
следующих обобщенных предметных результатов в освоении адаптированных программ 
предметной области «Русский язык и литературное чтение»: 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

- практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-
практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 
грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

- использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 
жизненных и образовательных задач; 

- владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 
- умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 



- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи, стремления к улучшению качества собственной словесной речи; 

- овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 
навыками; 

- сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 
наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

- овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения 
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; 

- владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание 
смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

- овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена как 
интегративная область, результаты освоения учебных программ оцениваются только в 
совокупности, как целостный единый результат овладения языком.  

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 
литературное чтение» входит в обязательную часть учебного плана ФАООП НОО 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2).   

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированные 
образовательные программы по варианту 2.2 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, предусмотрено в учебное (урочное) время.   

Продолжительность учебного года во 2 классе составляет 34 учебные недели.  
Согласно учебному плану начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся всего на изучение предмета «Русский язык» во 2 классе 
отводится 4 часа в неделю, из них: Формирование грамматического строя речи (2 часа в 
неделю, Грамматика и правописание (2 часа ав неделю) 
 

• Учебно – методическое обеспечение рабочей программы 
•  

Класс  Учебные  комплекты 
 

2 класс 
- Канакина В.П., В.Г. Горецкий русский язык 1 класс - М. Просвещение 
- Зыкова Т.С., Кац З.Г., Руленкова Л.И. «Русский язык. Развитие речи»  
2 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений Iвида – М.: Просвещение. 

 
Содержание учебного предмета 

2 класс 
Русский язык 

1. Формирование грамматического строя речи  
Предложения с сочетаниями, обозначающими временные отношения: 

существительное + глагол наст.вр., прош. вр. 
Предложения с сочетаниями, обозначающими временные отношения: наречие + 

глагол настоящего и прошедшего времени в единственном числе 
Предложения с сочетаниями наречие + глагол настоящего и прошедшего времени во 

множественном числе. 
Предложения с сочетаниями, обозначающими временные отношения: местоимение 

1, 2 лица + глагол настоящего времени 
Предложения с сочетаниями местоимение 1, 2 лица ед. ч.+ глагол прошедшего 

времени. 



Предложения с сочетаниями, обозначающими временные отношения: местоимение 
1, 2 лица + глагол настоящего и прошедшего времени. 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими орудие или средство действия: 
глагол + существительное. 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими признаки предметов по форме, 
материалу, вкусу (прилагательное+существительноемужского рода) 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими признаки предметов по форме, 
материалу, вкусу (прилагательное +существительноеженского рода) 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими признаки предметов по форме, 
материалу, вкусу (прилагательное +существительноево множественном числе) 

Предложения с сочетаниями, обозначающими пространственные отношения (глагол 
+ в + существительное) 

Предложения с сочетаниями, обозначающими пространственные отношения (глагол 
+ из + существительное) 

Предложения с сочетаниями, обозначающими принадлежность (прилагательное 
+существительное единственного числа) 

Предложения с сочетаниями, обозначающими принадлежность (прилагательное 
+существительное множественного числа) 

Предложения с сочетаниями, обозначающими пространственные отношения (глагол 
+ с (со) + существительное женского рода 

Предложения с сочетаниями, обозначающими пространственные отношения (глагол 
+ с (со) + существительное мужского рода). 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими переходность действия на 
действующее лицо (настоящее время)  

Предложения со словосочетаниями, обозначающими количественные отношения 
(множественное число). 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими количественные отношения 
(единственное число) 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими переходность действия на 
предмет (прилагательное+ существительное В. п.) 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими направленность действия на 
предмет (прилагательное+ существительное Д. п.) 

Предложения со словосочетаниями прилагательное+ существительное. ед.ч. 
Предложения со словосочетаниями прилагательное+ существительное. мн.ч. 
Предложения с сочетаниями, обозначающими временные отношения 

(существительное + глагол пр.в.) 
Предложения с сочетаниями, обозначающими временные отношения 

(существительное + глагол пр.в. ед.ч.) 
Предложения с сочетаниями, обозначающими временные отношения 

(существительное + глагол пр.в. мн..ч.) 
Предложения с сочетаниями, обозначающими временные отношения 

(существительное + глагол пр.в. сов.и несов. вида) 
Предложения с сочетаниями, обозначающими временные отношения 

(существительное + глагол буд. в. ед. ч.) 
Предложения с сочетаниями, обозначающими временные отношения 

(существительное. + глагол буд. в. мн.ч.)  
Составление предложений с словосочетаниями, обозначающими временные 

отношения (местоимение3л. + глагол наст.вр.) 
Предложения с сочетаниями, обозначающими признаки предметов по счёту 

(прилагательное+ существительное м.р.) 
Предложения с сочетаниями, обозначающими признаки предметов по счёту 

(прилагательное+ существительное. ж. и ср.р.) 



Составление предложений с словосочетаниями, обозначающими временные 
отношения (местоимение+ глаг.) 

Предложения с словосочетаниями, обозначающими временные отношения 
(местоимение+ глагол мн.ч.) 

Предложения с словосочетаниями, обозначающими пространственные отношения. 
(глагол + к, от + существительное). 
Предложения с словосочетаниями, обозначающими принадлежность (прит. 

местоимениеср.р.  + глаг.) 
Предложения с словосочетаниями, обозначающими принадлежность (прит. 

местоимением.р., ж.р.  + глаг.) 
Предложения с словосочетаниями, обозначающими признаки действия (глагол + 

нар.) 
Предложения с словосочетаниями, обозначающими признаки действия глагол + нар. 

(как?) 
Предложения с словосочетаниями, обозначающими признаки действия глагол + нар. 

(как?) 
Предложения с словосочетаниями, обозначающими признаки действия глагол + нар. 

(когда?) 
Составление предложений с словосочетаниями, обозначающими признаки действия 

глагол + нар. (когда?) 
Слово, предложение, текст  
Слово – единица речи. Слово – единица речи. Наблюдение за связью слов по 

смыслу. Предложение и текст как единицы речи. Основные функции предложений в речи. 
Связь слов в предложении. Связь предложений в тексте. Главные члены предложения. 

Текст – единица речи. Предложение и текст как единицы речи. 
2. Грамматика и правописание 

Заглавная буква в словах – 4 ч 
Заглавная буква в именах и фамилиях. Заглавная буква в кличках животных. 
Предлог – 3 ч 
Предлог. Синтаксическая функция предлогов (служат для связи слов) 
Звуки и буквы – 7 ч 
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами. 
Алфавит – 3 часа 
Азбука, или алфавит. 
Слово и слог – 4 ч 
Слово и слог. Ударный слог в слове. 
Перенос слова – 6 ч 
Перенос слов по слогам. Правила переноса. 
Обозначение мягкости согласных звуков – 2 ч 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами е, ë, и, ю, я.  
Мягкий знак – показатель мягкости согласных. 
Шипящие согласные звуки – 5 ч 
Шипящие Ж и Ш. Правописание слов с сочетаниями жи- ши. Шипящие Ж и Щ. 

Правописание слов с сочетаниями ча – ща, чу - щу.  Упражнения в написании слов с 
сочетаниями. 

Сочетания чк, чн – 2 ч 
Написание слов с сочетаниями чк, чн. 
Парные звонкие и глухие согласные звуки – 6 ч 
Парные звонкие и глухие согласные.Обозначение парных согласных звуков на 

конце слова.Правописание парных согласных в словах. 
Гласные в ударных и безударных словах – 3 ч 



Сопоставление гласных в ударных и безударных слогах. Проверка написания 
безударных гласных в корне слов. Обозначение безударных гласных звуков в двусложных 
словах. 

Части речи  
Понятие одушевленного и неодушевленного существительного. Слова, 

отвечающие на вопросы кто? и что? 
Понятие прилагательного.Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какие? 
Упражнения в написании и употреблении существительных и прилагательных. 
Части речи. Понятие глагола. Слова, которые обозначают действия предметов. 
Сопоставление слов, обозначающих предмет, действие и признак. 

 
Учебно - тематический план 

 
№ Наименование разделов Количество 

часов 
 

1 Формирование грамматического строя речи 63 
2 Слово, предложение, текст 7 
2 Заглавная буква в словах 4 
3 Предлог 3 
4 Звуки и буквы 7 
5 Алфавит 3 
6 Слово и слог 4 
7 Перенос слова 6 
8 Обозначение мягкости согласных звуков 2 
9 Шипящие согласные звуки 5 

10 Сочетания чк, чн 2 
11 Парные звонкие и глухие согласные звуки 6 
12 Гласные в ударных и безударных словах 3 
13 Слово как часть речи 13 
14 Повторение 8 

 Итого 136 
 

   Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты 
• Формирование речевых навыков (понимание значений слов и их 

употребление, обогащение словарного запаса, развитие навыков связной речи). 
• Развитие связной устной речи слабослышащих учащихся. 
• Принятие и освоение первоклассникам социальной роли обучающихся, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе и в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств их осуществления. 
• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
• Использование речевых средств и средств информационно-

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
• Формирование навыка осмысленного чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; способностью осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной форме. 

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

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

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

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

Предметные результаты 
            К концу 2 класса обучающиеся научатся: 

• называть буквы алфавита, овладеть правилами  
• переноса слов. 
• составлять предложения, соблюдая в речи грамматические закономерности, 

указанные в программе; 
• устанавливать по вопросам связь между словами в предложении; —выделять по 

вопросам слова из предложения; 
• различать слова по вопросам кто? что? что делает? какой? как? где? 
• определять род существительных по окончаниям начальной формы в сочетании 

с числительными один, одна, одна; 
• различать единственное и множественное число по окончаниям в сочетаниях 

«существительное + глагол», «прилагательное + существительное»; 
• различать временны́е формы глаголов по вопросам что делает? что делал? что 

будет делать?; 
• различать гласные и согласные звуки и буквы, писать слова с удвоенными 

согласными, слова с разделительными знаками (ъ, ь); 
• каллиграфически правильно писать слова, предложения без пропусков, вставок, 

искажений букв; 
• писать раздельно предлоги со словами; 
• употреблять большую букву в начале предложения, ставить точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения; 
• писать большую букву в именах, названиях городов, деревень, кличках 

животных;  



• составлять и записывать 6—8 предложений на определённую тему; 
• делать устное и письменное сообщение о погоде, календарных данных.  

    
Требования к оценке уровня усвоения программного материала 

Личностные результаты обучающихся с нарушением слуха не подлежат итоговой 
оценке. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении жизненными компетенциями. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков проводится с целью определения их 
сформированности по этапам обучения (текущий учет) и для подведения итогов работы за 
четверть и за год.   

Учитель должен оценивать устные и письменные работы дифференцированно, 
принимая во внимание не только количество ошибок и их характер, но также 
самостоятельность, оригинальность и уровень речевого оформления работы. 

Разговорная речь.Навыки устной разговорной речи проверяются и оцениваются в 
ходе повседневной работы учащихся на уроке и путем проведения проверочных работ. 
При оценке учитывается самостоятельность, содержательность и грамотность речи 
школьников, правильность выполнения задания по существу. Уровень предъявляемых 
требований зависит от этапа обучения и определяется программой по развитию 
разговорной речи. Необходимо также принимать во внимание, в какой форме речи 
учащиеся воспринимают задание; если в результате двукратного устного сообщения 
задания дети не поняли сказанного, учитель повторяет задание в устно-дактильной форме.  

При оценке выполнения заданий по устной разговорной речи следует 
руководствоваться следующими положениями: 

Отметка «5» ставится, если правильно выполнены все задания. Допускается одна 
ошибка на пройденный грамматический материал и одна ошибка на построение 
предложения, тип которого предусмотрен программой. 

Отметка «4» ставится, если все задания выполнены правильно, но допущены две-
три ошибки в построении предложений и их грамматическом оформлении. 

Отметка «3» ставится, если выполнено более половины заданий с четырьмя-пятью 
ошибками в построении предложений и их грамматическом   оформлении. 

Отметка «2» ставится, если выполнено менее половины заданий с ошибками 
(более пяти) в построении предложений и их грамматическом   оформлении. 

Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
 

Связная речь.При оценке устной монологической речи следует руководствоваться 
критериями, которые определены ниже для письменной связной речи учащихся.Учитель 
обязан проверять все письменные работы детей и исправлять ошибки, допущенные ими. 

В связных письменных высказываниях школьников учитываются содержание, 
стиль, грамотность; соответствие    высказывания теме, его последовательность; 
богатство, точность речи учащихся, разнообразие типов предложений, точность 
употребления слов, правильность построения предложений, основные типы которых 
предусмотрены программой для каждого класса. 

При оценке письменных работ учитываются ошибки лишь на пройденный 
материал (грамматический, лексический). Повторяющаяся ошибка в одних и тех же 
словах считается за одну ошибку. За работу ставится одна отметка. При расхождении 
качества содержания материала и его грамотности учитель дает устное разъяснение к 
отметке, указывая, какая сторона письменной работы выполнена лучше и какая хуже.При 
составлении связного высказывания учитывается передача смыслового содержания 
предложений, но не учитывается его состав (простое, сложное, распространенное, 
осложненное).За самостоятельную, творческую работу с хорошим уровнем речевого 
оформления учитель может повысить оценку на один балл. 

Объем письменных работ 

класс 2  кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 



 
 

При оценке письменной работы(описание предмета, явления, серии картин и т.п.) 
учитель должен руководствоваться следующими нормами: 

Отметка «5» ставится, если содержание работы соответствует теме, отсутствуют 
ошибки в передаче фактов, содержание изложено последовательно. Допускается одна 
ошибка по содержанию и одна грамматическая ошибка на пройденный материал. 

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме, 
незначительны ошибки в фактическом материале и в последовательности изложения 
событий. Допускается не более двух недочетов в содержании, не более двух 
неправильных словоупотреблений или двух-трех грамматических ошибок на пройденный 
материал. 

Отметка «3» ставится, если допущены отклонения от темы, имеются неточности в 
передаче фактов, отдельные нарушения в последовательности изложения, встречается 
неправильное словоупотребление. Допускается не более четырех недочетов в содержании 
и шести речевых недочетов (неправильное словоупотребление, искажение написания 
слова — пропуски, перестановки букв, слогов) или пяти грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если есть отклонения от темы, допущено много 
фактических неточностей, нарушена последовательность в изложении материала, часты 
случаи неправильного словоупотребления. В целом допускается шесть ошибок в 
содержании и восемь речевых недочетов или восемь грамматических ошибок. 

Отметка «1» ставится, если работа не удовлетворяет требованиям   оценки «2». 
Оценка письменных ответов на вопросы проводится с учетом содержания 

ответов (правильность, точность, полнота), грамотности. 
Письменные ответы на вопросы оцениваются следующим образом: 
Отметка «5» - за работу с правильными ответами на все вопросы; могут быть 

допущены одна-две грамматические ошибки. 
Отметка «4» - за работу с правильными ответами на все вопросы, но с тремя 

грамматическими ошибками или двумя-тремя неточностями и с одной-двумя 
грамматическими ошибками. 

Отметка «3»-за работу, в которой содержатся ошибки по существу {в ответах на 
половину вопросов), допущены три-четыре грамматические   ошибки. 

Отметка «2»-за работу, в которой в большей части ответов содержатся ошибки по 
существу, четыре грамматические ошибки. 

Отметка «1»- за работу, в которой обнаружены неумение ответить на вопросы и 
слабая грамотность (ошибок больше, чем при отметке «2»), 

Изложения и сочинения 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 
языка.За работу ставятся две оценки. 

Отметка "5" ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
-  правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 
правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 
-  нет орфографических и пунктуационных ошибок; 
-  допускается 1 –2исправления.  

к концу 
учебного года 

20-25 слов 30-35 слов 40-45 слов 50-55 слов 
6-8 

предложений 
8-10 

предложений 
10-12 

предложений 
12-14 

предложений 



Отметка "4" ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
-  правильноеи достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительныенарушения последовательности изложения мыслей;  
 - имеются отдельные фактические и речевые неточности; 
- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 
б) грамотность: 
-   две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  
Отметка"3" ставится:  
а) по содержанию и речевому оформлению: 
-  допущены отклонения от авторского текста;  
-  отклонение от темы;  
- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 
- беден словарь; 
- имеются речевыенеточности; 
-  допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 
б) грамотность: 
-  3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  
Отметка "2" ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению:  
-   работа не соответствует теме;  
-  имеются значительные отступления от авторской темы; 
-  многофактических неточностей; 
-  нарушена последовательность изложения мыслей; 
-  во всех частях работы отсутствует связьмеждуними; 
-  словарь беден; 
-  более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 
б) грамотность: 
-  более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

Грамматические задания 
В грамматическое задание включается от 1 до 3 видов работы. 
Отметка"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 
Отметка"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4 заданий. 
Отметка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 
Отметка"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 
Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются в объеме: 

Отметка"5"ставится: 
-  нет ошибок и исправлений;  
-  работа написанааккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 
Отметка"4" ставится: 
-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  
Отметка"3" ставится: 
-  имеется 3 ошибки и одно исправление.  
Отметка "2" ставится: 
-  имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

Тест  

класс 2  кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 
1 полугодие 15-20 слов 20-25 слов 30-35 слов 40-45 слов 
2 полугодие 20-25 слов 25-30 слов 35-40 слов 50-60 слов 



Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях. 

Отметки:  
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 
Перечень методической литературы и информационных ресурсов  

• «Русский язык. Развитие речи. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций.» (авторы Т. С. Зыкова, Е. П. Кузьмичева, М. А. Зыкова) 

• «Русский язык. Развитие речи. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, З. Г. Кац, Л. И. Руленкова, М. А. 
Зыкова)  

•  Методические рекомендации к учебникам «Русский язык. Развитие речи» для 1 
дополнительного, 1—3 классов (авторы М. А. Зыкова, Т.А. Соловьева). 

• Коррекционная работа по формированию правильной речи у глухих, 
слабослышащих и позднооглохших учащихся 1-5 кл. Практический материал для 
изучения орфоэпических правил в общеобразовательных школах (Автор Иванова 
И.В., Киселёва Л.А.) 

• Конспекты открытых уроков для неслышащих и слабослышащих обучающихся 1-й 
дополнительный - 9 класс. Методическое пособие (автор Малихова Л.Н.) 
 

 
Раздел сайта «Российский учебник» «Начальное образование». 
Образовательная платформа LECTA. 
Ресурс «Открытый урок. Первое сентября». 
Образовательная онлайн-платформа Учи.ру. 
Ресурс «Начальная школа». 
Ресурс tatarovo.ru. 
Азбука в картинках. 
База электронных презентаций и клипов для детей viki.rdf.ru 
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ 
Ресурс  www.prosv.ru 
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