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Учебный предмет «Русский язык» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предметной области «Язык 

и речевая практика» адресована слабослышащим и позднооглохшим обучающимся 
получающим начальное общее образование по АООП НОО (вариант) 2.3. Программа 
разработана на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 2.3) (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 
N 1598, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2015 N 
35847), и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной 
программе воспитания. 

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

Для достижения цели необходимо решать следующие задачи: 
- формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. 
- формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как 

средстве общения и источнике получения знаний. 
- развитие практических речевых навыков построения и грамматического 

оформления речевых единиц. 
- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. 
Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Предметная область «Язык и речевая практика» представляет собой интеграцию 

нескольких курсов, неразрывно связанных между собой общими целями, содержанием, 
методами обучения, тематикой и требованиями к преодолению речевого недоразвития 
обучающихся. Наряду с предметом «Русский язык» выделяются отдельные предметы 
«Чтение и развитие речи», «Развитие речи» и «Предметно-практическое обучение».  

В комплексной работе по речевому развитию каждый учебный предмет имеет спе-
цифические и общие задачи, меняющиеся в зависимости от года обучения, контингента 
детей класса. Но при этом подход к обучению остается единым: преодоление речевого 
недоразвития обучающихся, практическое овладение речевыми навыками (понимание зна-
чений слов, их употребление, обогащение словарного запаса, практическое овладение 
грамматическими закономерностями языка, развитие навыков связной речи). 

Программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на контингент обучаю-
щихся, имеющих сложную структуру дефекта. Эти дети к моменту поступления в школу 
обычно имеют весьма ограниченный речевой опыт, не владеют грамматическими законо-
мерностями русского языка, плохо понимают обращенную к ним речь. Поэтому обучение 
языку в классах со сложной структурой дефекта носит элементарно-практический харак-
тер. 

Учебный предмет «Русский язык» является комплексным и предполагает целост-
ную интегрированную систему работы по нескольким направлениям: обучение грамоте, 
формирование грамматического строя речи и сведения по грамматике и правописанию. 

Обучение грамоте включает овладение элементарными навыками чтения и письма, 
основными речевыми формами и правилами их применения; овладение самостоятельной 
грамотной речью в пределах изученного материала, усвоение букв и их дактилологиче-
ских знаков в соответствии с последовательностью отработки звуков по программе обуче-
ния произношению. 

Основная доля учебного времени на уроках русского языка отводится на обучение 
письму. При письме слов и фраз обучающиеся дактилируют и устно проговаривают слова. 



3 
 
По мере развития произносительных навыков дактилирование становится менее выражен-
ным, однако при затруднении в воспроизведении состава слова происходит возвращение к 
его дактильному проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у обучающихся потребности в 
этом виде деятельности, в обращении к письменной речи. Обучение графическому начер-
танию букв идет от графически простых букв к более сложным по написанию. Следует из-
бегать излишних словесных объяснений, сообщения правил письма. Учитывая, что двига-
тельный навык письма формируется достаточно долго, необходимо обеспечить большую 
тренировку обучающихся в письме, которая по мере овладения техникой начертания букв 
осуществляется на осмысленном речевом материале (слова, фразы, тексты). Многие обу-
чающиеся имеют недостаточное развитие мелкой моторики рук или ее нарушение, кото-
рое часто сочетается с недостатками зрительно-двигательной координации. В таких слу-
чаях письмо характеризуется не только плохой каллиграфией, но и неправильным воспро-
изведением графического образа букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, 
включающая упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение для раз-
вития у обучающихся мелких движений имеет дактилирование, его четкость, быстрота, 
занятия предметно-практической деятельностью. 

Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой письма; спи-
сывание текста; нахождение ошибок и исправление их; использование письменной формы 
речи как средства общения и обучения. 

Навыки правильного письма: посадка, положение тетради, ручки, карандаша. Обу-
чающиеся учатся схематическому изображению предметов, близких по контору геометри-
ческим формам, графическому начертанию букв от графически простых букв к более 
сложным по написанию, овладевают техникой письма; списыванием текста; нахождением 
ошибок и исправлением их; использованию письменной формы речи как средства обще-
ния и обучения. 

Формирование грамматического строя речи осуществляется на основе практиче-
ского овладения основными грамматическими закономерностями языка: изменение грам-
матической формы слова в зависимости от её значения в составе предложения; умение со-
ставлять предложения со словосочетаниями, выражающими пространственные отноше-
ния, временные отношения, значения принадлежности, отрицания, обозначающими кос-
венный объект; умение устанавливать по вопросам связь между предложениями.  

Сведения по грамматике и правописанию предполагают практические грамматиче-
ские обобщения. Обучающиеся учатся составлению предложений, установлению по во-
просам связи между словами в предложении, выделению из предложений словосочетаний, 
выделению в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что гово-
рится, различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировку 
по вопросам. Дети овладевают сложными синтаксическими структурами: наиболее упо-
требительными типами сложных предложений, выражающих определительные, простран-
ственные, причинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения. 

Воспитательный потенциал предмета «Русского языка» реализуется через: 
- побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной и внеурочной деятельно-

сти общепринятые нормы поведения, правила общения с педагогическими работниками и 
сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-
рез демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, про-
явления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- осуществлению рефлексии собственной учебной и внеурочной деятельности, ее са-
мооценки, выработка собственного отношения к полученной информации, её жизненной 



4 
 
ценности, социкультурным аспектам, включая проявления ответственного, гражданского 
поведения, других морально-нравственных качеств; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллекту-
альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 
театра, позволяющего обыграть в театральных постановках полученные знания, фрагменты 
литературных текстов и др.; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение АООП НОО (вариант 2.3) обеспечивает достижение обучающимися двух 

видов результатов: личностных, предметных. 
Личностные результаты освоения АООП начального общего образования вклю-

чают индивидуально-личностные качества и жизненные компетенции, социально значимые 
ценностные установки, социальные компетенции, личностные качества обучающегося.  

Личностные результаты освоения программ комплексного предмета «Русский язык» 
характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-
лами и нормами поведения. Личностные результаты включают ценностные отношения обу-
чающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 
учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответствен-
ность, установка на принятие учебной задачи). Личностные результаты предполагают го-
товность и способность ребёнка с нарушением слуха к обучению, включая мотивирован-
ность к познанию и приобщению к культуре общества и должны отражать приобретение 
первоначального опыта деятельности обучающихся. 

Личностные результаты отражают: 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; уважительное отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; целостный, социально ориентированный взгляда на 
мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

- адекватные представления о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; умение использовать доступ-
ные информационные средства для осуществления связи с другими обучающимися, роди-
телями (законными представителями); 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнооб-
разные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и определений 
для включения в повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно оценивать 
свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельно-
сти); 

- владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, ис-
пользование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить свои наме-
рения, просьбу, пожелание, опасения, умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие; обратиться за помощью к взрослому, выразить отказ и недо-
вольство, благодарность, сочувствие); 

- способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной органи-
зации (расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы; умение соотносить сезонные изменения природы и жизни людей, взаимо-
связи явлений окружающего мира и расширяющегося личного пространства); 

- способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в раз-
ных социальных ситуациях с близкими в семье, педагогическими работниками и обучаю-
щимися в школе; незнакомыми людьми в транспорте, в том числе слышащими людьми раз-
ного возраста; 
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических потреб-
ностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-
скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальными духовным цен-
ностям. 

Результаты формирования базовых учебных действий 
Согласно ФГОС НОО ОВЗ для варианта 2.3 метапредметные результаты освоения 

адаптированной программы начального общего образования не предусматриваются. 
На данном этапе образования формируются базовые учебные действия (БУД), кото-

рые, с одной стороны, обеспечивают успешное начало школьного обучения и осознанное 
отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах 
более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению обучающегося 
как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности слабослышащего обучающе-
гося с легкой умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, ре-
гулятивной, коммуникативной, личностной. 

Познавательные БУД: 
умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружаю-

щей действительности; 
способность выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хо-

рошо знакомых предметов; 
умение устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
умение сравнивать, классифицировать на наглядном материале, делать простейшие 

обобщения; 
умение пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия; 
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображе-

ние, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Регулятивные БУД: 
соблюдение дисциплины и правил внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты); 
способность выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках об-

разовательной программы;  
активное участие в учебной и внеурочной деятельности, умения контролировать и 

оценивать свои действия и действия других обучающихся; 
умения соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Коммуникативные БУД: 
использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

педагогическими работниками; 
умение обращаться за помощью и принимать помощь; 
умение понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 
сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 
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способность договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружаю-
щими. 

Личностные БУД: 
осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образователь-

ной организации, обучением, занятиями; 
осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организа-

ции взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
стремление к самостоятельности в выполнении учебных заданий, поручений, догово-

ренностей; 
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; 
стремление к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 
По окончании обучения на уровне НОО обучающиеся должны достигать следующих 

обобщенных предметных результатов в освоении адаптированных программ предметной 
области «Язык и речевая практика»: 

- овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в 
устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, 
учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

- сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, же-
стовую речь; 

- сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависи-
мости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

- сформированность позитивного отношения к речевому общению, стремления к 
улучшению качества собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей обучаю-
щегося), 

- овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, элементар-
ными каллиграфическими умениями; 

- интерес к чтению доступных текстов; 
- осознанное и правильное чтение;  
- владение элементарными приемами анализа текста для понимания смысла доступ-

ных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в том числе, связанные с отноше-
нием к событиям, поступкам героев. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» предметной области «Язык и речевая практика» 

входит в обязательную часть учебного плана ФАООП НОО слабослышащих и поздно-
оглохших обучающихся (вариант 2.3) 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированные 
образовательные программы по варианту 2.3 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, предусмотрено в учебное (урочное) время.   

Продолжительность учебного года в 3 классе составляет 34 учебные недели.   
Согласно учебному плану начального общего образования слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся всего на изучение предмета «Русский язык» в 3 классе отводится 
4 часа в неделю, то есть 136 часа в год. Продолжительность урока в 3 классе составляет 40 
минут. 
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                        Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Учитывая специфические особенности восприятия учебного материала 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, 
осуществлено перераспределение содержания материала учебников. 
 

3 класс 

Зыкова Т.С., Кац З.Г., Руленкова Л.И. Русский язык. Развитие речи.  2 
класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2-х 
частях. – М.: Просвещение. 

 
Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения, 
орудие или средство действия; признаки предметов по цвету, величине, форме, вкусу, 
материалу. 

Составление предложений со словосочетаниями:  
– «глагол + в + существительное» и «глагол + из + существительное»; 
– обозначающими пространственные отношения «глагол + на + 

существительное» и «глагол + с (со) + существительное»; 
– обозначающими количественные отношения («числительное + 

существительное»); 
– орудийность действия («прилагательное + существительное»); 
– временны́е отношения («существительное + глагол»); 
– признаки предметов по счёту («числительное + существительное»); 
– временны́е отношения («местоимение + глагол»); 
– пространственные отношения («глагол + к + существительное» и «глагол + 

от + существительное»);  
– признаки действия («глагол + наречие»). 

Заглавная (большая) буква в именах собственных, в кличках животных, в названиях 
городов, в названиях рек, в названиях площадей, улиц, переулков. Домашний адрес. 
Временные отношения («местоимения 1-го и 2-го лица единственного и множественного 
числа + глагол»). 

Алфавит. 
Перенос слов. Перенос слов с буквами й, ь, ъ. Перенос слов с удвоенными 

согласными. 
Вопросительный знак. Восклицательный знак.  
Слова сейчас, раньше, потом (3 ч). 
Слова он, она, оно, они (3 ч). 
Слова с удвоенными согласными.  

 
Тематическое планирование 

3 класс 
1 Практическое овладение основными 

грамматическими закономерностями языка. 
68 

2 Сведения по грамматике и правописанию 48 
3 Повторение. 20 
  136 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

К концу 3 класса обучающиеся научатся: 



8 
 

- членить слова на слоги, различать звуки на слух, устанавливать их 
последовательность в словах и слогах; 

- читать печатный текст по учебнику, с таблички; 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- читать слова и короткие предложения, написанные рукописным текстом; 
- употреблять заглавную букву в именах, фамилиях людей и кличках животных, 

названиях рек, городов, улиц; 
- составлять словосочетания в соответствие с содержанием программы; 
- составлять простые нераспространённые предложения по вопросам, на материале 

сюжетных картин и по демонстрации действия; 
- понимать и правильно выполнять поручения, отвечать на вопросы; использовать 

диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 
- списывать предложения и небольшие тексты с доски и учебника; 
- грамотно на письме оформлять предложения; 
- выделять по вопросам слова из предложений; 
- дописывать окончания с опорой на образец или с помощью учителя; 
- отвечать кратко и полно на вопросы;  
- употреблять в речи словосочетания, обозначающие переходность действия; 
- записывать предложения, соблюдая логическую последовательность изложения 

событий; 
- употреблять предложения со словами и, а, но; 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); 
- использовать устно-дактильную форму речи и, при необходимости, элементы 

жестовой речи; 
- строить предложения с одновременным уточнением значений входящих в них 

словоформ; 
- владеть структурой простого предложения; 
- владеть орфографическими знаниями и умениями в соответствие с программой, по 

возможности, элементарными каллиграфическими умениями 
Требования к оценке уровня усвоения программного материала 

Виды контрольных работ, их проведение 
- текущие контрольные работы (самостоятельные работы) 
- итоговые контрольные работы 
Текущие контрольные работы (самостоятельные работы) проводятся несколько раз 

в году сразу после изучения крупных тем программы. По результатам текущего контроля 
учитель может выявить степень усвоения только что изученного материала и 
скорректировать дальнейший процесс обучения. Продолжительность текущей контрольной 
работы в зависимости от ее объема может колебаться от 5 до 40 минут. 

Целью проведения итоговых контрольных работ – проверка уровня достижения 
планируемых результатов по предмету в соответствии с требованиями программы за 
истекший период работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные 
работы входят задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь 
те умения и навыки, которые уже хорошо отработаны. 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 
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 заданий. 
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