
 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.1) на уровне начального общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286), 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1023), Федеральной рабочей программы 

начального общего образования по учебному предмету «Русский язык», Федеральной 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

                  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по 

русскому языку) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

           Программа по русскому языку отражает основные требования     

       Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по варианту 2.2.1 

основными задачами реализации содержания учебного предмета «Русский язык» 

являются: 

формирование первоначальных навыков письма (овладение грамотой); 

развитие устной и письменной коммуникации, умений выразить замысел в 

процессе письма; 

уточнение, обогащение и активизация словарного запаса, расширение запаса 

синтаксических конструкций и преодоление аграмматизмов, совершенствование навыков 

связной речи, работу над лексической, грамматической, смысловой точностью и 

ясностью; 

формирование навыков построения предложений с одновременным уточнением 

значения входящих в них словоформ; 

приобретение элементарных грамматических знаний, умений и навыков, 

подготавливающих к изучению систематического курса грамматики;  

осознанное построение и структурно-семантическая организация речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения 

социально-бытовых и коммуникативных задач;  

развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию обучающегося; 

развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, использование сформированных умений в процессе устной 

коммуникации; 

формирование житейских понятий, развитие мышления, умений работать в 

коллективе. 

По окончании обучения на уровне НОО обучающиеся должны достигать 

следующих обобщенных предметных результатов в освоении адаптированной программы 

предмета «Русский язык»: 

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. 

Учебный предмет «Русский язык», является комплексным и представляет 

определенный набор предметов:  

в 1 классе – «Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи», 

в 2 – 4 – «Формирование грамматического строя речи», «Грамматика и 

правописание». 

Основной подход к обучению русскому языку: преодоление речевого недоразвития 

обучающихся, практическое овладение речевыми навыками (понимание значений слов, их 

употребление, обогащение словарного запаса, практическое овладение грамматическими 

закономерностями языка, развитие навыков связной речи). 

Организация образовательного процесса направлена на развитие речевого слуха 

обучающихся, что позволяет максимально активизировать их учебную деятельность, в 

особенности речевую, регулировать соотношение между фронтальными и 

самостоятельными видами работы, варьировать объём и сложность учебных заданий в 

зависимости от индивидуальных возможностей детей. Основным способом восприятия 

учебного материала на уроке является слухо-зрительный. Однако материал, относящийся 

к организации учебной деятельности, специфические выражения и слова, отражающие 

содержание текущего урока по языку, предлагаются учащимся для восприятия только на 

слух. 

Формирование грамматического строя речи. 

Слабослышащие обучающиеся хотя и овладевают в основном связной речью, но 

допускают нарушения в грамматическом оформлении предложений, затрудняются в 

понимании и употреблении слов. Поэтому возникает необходимость в специальной 

работе по накоплению и уточнению словарного запаса и в практических упражнениях 

по формированию грамматического строя речи, т.е. формированию навыков 

построения предложений с одновременным уточнением значений, входящих в них 

словоформ. Это обеспечивает комплексное решение и синтаксической, и 

морфологической задач. Учебный материал, усвоенный на уроках формирования 

грамматического строя речи, обучающиеся должны уметь практически использовать в 

своей повседневной учебной и бытовой речевой практике. Прежде всего это касается 

тех уроков, между которыми существует тесная связь (уроки развития речи, 

литературного чтения). Соответственно и в уроки формирования грамматического 

строя речи также следует включать лексический материал, приобретаемый на уроках 

развития речи, литературного чтения. 

    Наряду с практическим овладением изменениями словоформ в зависимости от 

их роли в предложении учащиеся приобретают элементарные грамматические знания, 

умения и навыки, подготавливающие их к изучению систематического курса 

изучения грамматики (орфографические и пунктуационные правила, первоначальное 

знакомство с частями речи и их лексико-грамматическими признаками). 

Грамматическая терминология здесь представлена ограниченно и вводится 

постепенно.  



    Формирование грамматического строя речи у слабослышащих предполагает 

практическое овладение изменениями грамматической формы слова в зависимости от 

её значения в составе предложения, составление предложений со словосочетаниями; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показатель общей культуры человека. 

Формирование грамматического строя речи ставит перед собой следующие 

задачи: развитие практических речевых навыков построения предложений и 

правильного грамматического оформления речевых единиц; овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета; владение умением проверять написанное; формирование умения устно 

составлять предложения, объединённые общей темой, соблюдая в речи грамматические 

закономерности; установление по вопросам связи между словами в предложении; 

выделение по вопросам слова из предложения; различение слова по вопросам. 

Грамматика и правописание 

          Начальный курс фонетики, грамматики, правописания органически связан с 

содержанием систематического курса русского языка на ступени основного общего 

образования и охватывает широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам 

русского языка. Обучающиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением 

слова на слоги и значащие части, почти со всеми частями речи и их важнейшими формами 

с простейшими видами предложений, с членами предложения и рядом орфографических 

правил. Предполагается также практическое ознакомление учащихся с лексическим 

значением слова, с многозначностью слов, синонимами, антонимами. 

 В процессе усвоения элементарных сведений по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию у обучающихся развиваются мыслительные операции: умение 

анализировать, сопоставлять, группировать, обобщать языковой материал, находить 

главное; формируются умения и навыки литературной речи; вырабатывается осмысленное 

отношение к употреблению единиц языка – слова, предложения. 

Развитие речи. 

Затруднения в общении слабослышащего обучающегося и обусловленные ими 

особенности речевого развития определяют важнейшие задачи уроков развития речи: 

формирование и обогащение словаря, знакомство со способами отражения в языке связей 

между предметами и явлениями, овладение навыками и умениями оформлять свои мысли 

в связной речи. Все эти стороны речевой деятельности формируются в единстве и тесной 

взаимосвязи на основе развития и совершенствования двух форм речи – устной и 

письменной. 

Решение этих задач предусматривает: уточнение, обогащение и активизацию 

словарного запаса, расширение запаса синтаксических конструкций и преодоление 

аграмматизмов, совершенствование навыков связной речи, работу над лексической, 

грамматической и композиционной правильностью речи, над её выразительностью, 

смысловой точностью и ясностью. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение курса  «Русский язык» отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов в год (34 

учебные недели).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК 

Формирование грамматического строя речи. 

Слабослышащие обучающиеся хотя и овладевают в основном связной речью, но 

допускают нарушения в грамматическом оформлении предложений, затрудняются в 

понимании и употреблении слов. Поэтому возникает необходимость в специальной 

работе по накоплению и уточнению словарного запаса и в практических упражнениях 



по формированию грамматического строя речи, т.е. формированию навыков 

построения предложений с одновременным уточнением значений входящих в них 

словоформ. Это обеспечивает комплексное решение и синтаксической, и 

морфологической задач. Учебный материал, усвоенный на уроках формирования 

грамматического строя речи, обучающиеся должны уметь практически использовать в 

своей повседневной учебной и бытовой речевой практике. Прежде всего это касается 

тех уроков, между которыми существует тесная связь (уроки развития речи, 

литературного чтения). Соответственно и в уроки формирования грамматического 

строя речи также следует включать лексический материал, приобретаемый на уроках 

развития речи, литературного чтения. 

    Наряду с практическим овладением изменениями словоформ в зависимости от 

их роли в предложении учащиеся приобретают элементарные грамматические знания, 

умения и навыки, подготавливающие их к изучению систематического курса 

изучения грамматики (орфографические и пунктуационные правила, первоначальное 

знакомство с частями речи и их лексико-грамматическими признаками). 

Грамматическая терминология здесь представлена ограниченно и вводится 

постепенно.  

    Формирование грамматического строя речи у слабослышащих предполагает 

практическое овладение изменениями грамматической формы слова в зависимости от 

её значения в составе предложения, составление предложений со словосочетаниями; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показатель общей культуры человека. 

Формирование грамматического строя речи ставит перед собой следующие 

задачи: развитие практических речевых навыков построения предложений и 

правильного грамматического оформления речевых единиц; овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета; владение умением проверять написанное; формирование умения устно 

составлять предложения, объединённые общей темой, соблюдая в речи грамматические 

закономерности; установление по вопросам связи между словами в предложении; 

выделение по вопросам слова из предложения; различение слова по вопросам. 

Грамматика и правописание 

          Начальный курс фонетики, грамматики, правописания органически связан с 

содержанием систематического курса русского языка на ступени основного общего 

образования и охватывает широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам 

русского языка. Обучающиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением 

слова на слоги и значащие части, почти со всеми частями речи и их важнейшими формами 

с простейшими видами предложений, с членами предложения и рядом орфографических 

правил. Предполагается также практическое ознакомление учащихся с лексическим 

значением слова, с многозначностью слов, синонимами, антонимами. 

 В процессе усвоения элементарных сведений по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию у обучающихся развиваются мыслительные операции: умение 

анализировать, сопоставлять, группировать, обобщать языковой материал, находить 

главное; формируются умения и навыки литературной речи; вырабатывается осмысленное 

отношение к употреблению единиц языка – слова, предложения. 

Развитие речи. 

Затруднения в общении слабослышащего обучающегося и обусловленные ими 

особенности речевого развития определяют важнейшие задачи уроков развития речи: 

формирование и обогащение словаря, знакомство со способами отражения в языке связей 

между предметами и явлениями, овладение навыками и умениями оформлять свои мысли 

в связной речи. Все эти стороны речевой деятельности формируются в единстве и тесной 



взаимосвязи на основе развития и совершенствования двух форм речи – устной и 

письменной. 

3 КЛАСС 

I четверть 

I. Формирование грамматического строя речи 

         Практическое овладение изменениями грамматической формы слова в 

зависимости от её значения в составе предложения. 

   Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения (гл. + с/без + сущ.). 

    Словосочетания, обозначающие пространственные отношения (сущ. + с/без + сущ.) 

— мн. ч. 

   Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками в-, во-, вы-, раз-, рас-, за-. 

   Словосочетания, обозначающие временные отношения (сущ. + гл. наст. вр. / 

прош. вр. / буд. вр.). 

   Словосочетания, обозначающие пространственные отношения (гл. + от/под + сущ.). 

II. Грамматика и правописание 

     Язык и речь. Наша речь и наш язык. 

     Текст. Предложение. Словосочетание 

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

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

высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

     Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

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

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

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

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

    Части речи 

Предлог. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Имя числительное как 

часть речи. 

II четверть 

I. Формирование грамматического строя речи 

Практическое овладение изменениями грамматической формы слова в 

зависимости от её значения в составе предложения 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения (что? + у кого?). 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения (что делает? + куда? что делает? + где?). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками пере-. 

Предложение со словосочетаниями, обозначающими пространственные отношения 

(что делает? + с кем? без кого? + сущ.) 

II. Грамматика и правописание 

   Звуки и буквы 

Гласные звуки. Согласные звуки. 

    Состав слова 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

   Правописание частей слова 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 



парными по глухости–звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. 

III четверть 

I. Формирование грамматического строя речи 

    Практическое овладение изменениями грамматической формы слова в 

зависимости от её значения в составе предложения. 

Словосочетания, обозначающие отсутствие и отрицание (нет + сущ.). Словосочетания, 

обозначающие пространственные отношения (гл. + за/пе- 

ред + сущ.). 

Словосочетания, обозначающие временные отношения (гл. + до/после + сущ.). 

Словосочетания, обозначающие пространственные отношения (гл. + через/ по + сущ.). 

Словосочетания, обозначающие целевую направленность действия (гл. + для + сущ.). 

II. Грамматика и правописание 

     Правописание частей слова 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

     Имя существительное 

Повторение и углубление представлений. Число имён существительных.       Падеж имён 

существительных. 

   Имя прилагательное 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном.  Формы имён 

прилагательных. Род имён прилагательных. Число имён прилагательных. Падеж имён 

прилагательных. 

IV четверть 

I. Формирование грамматического строя речи 

Практическое овладение изменениями грамматической формы слова в 

зависимости от её значения в составе предложения 

Словосочетания, обозначающие пространственные отношения (гл. + где?). 

Словосочетания, обозначающие пространственные отношения (гл. + о ком? о чём?). 

II. Грамматика и правописание 

   Имя прилагательное 

Падеж имён прилагательных.    Повторение пройденного. 

   Местоимение 

Лицо, число, род личных местоимений.    

  Глагол 

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

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

глаголами. 

Повторение пройденного за год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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. 



Предметные результаты 

К концу 3 класса обучающиеся научатся: 

• называть части слова: корень, окончание, приставка, суффикс; 

• производить разбор слов по составу (выделять корень, приставку, суффикс, 

окончание); 

• называть части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные. 

• различать слово, словосочетание, предложение; 

• составлять предложения, соблюдая в речи грамматические закономерности, 

указанные в программе; 

• устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять из них 

словосочетания; 

• распознавать части речи, производя группировку слов по вопросам кто? что? что 

делает? какой?  обозначая их соответствующими терминами (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) и указывая их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных и прилагательных, время и число глаголов); 

• определять род существительных и прилагательных по окончаниям начальной 

формы, обозначая терминами: «мужской род», «средний род», «женский род»; 

• определять число существительных, глаголов, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях, обозначая терминами «единственное число», «множественное число»; 

• различать временные формы по вопросам, обозначая соответствующими 

терминами («настоящее время», «прошедшее время», «будущее время»); 

• определять падеж имён существительных; имён прилагательных; 

• производить элементарный синтаксический разбор предложений (выделять главные 

и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам); 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать текст, включающий 

изученные орфограммы. 

• устанавливать связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

союзов и, а, но, текстовых синонимов (например, ёж, зверёк, ёжик, колючий комочек и т. 

п.); 

• определять виды текстов: повествование, описание, рассуждение; 

• определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 

• определять виды предложений по цели высказывания и по интонации; 

• составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам; 

• составлять устное и письменное приглашение, поздравление, просьбу, извинение; 

• записывать изложение текста (65–70 слов) после предварительной подготовки под 

руководством учителя; 

• составлять устные и письменные рассказы (сочинения) повествовательного характера с 

элементами описания; 

• распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы, многозначные слова; 

• пользоваться толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, распознавать и 

употреблять в тексте синонимы, антонимы, многозначные слова; 

• ставить знаки препинания в конце предложения: точку, вопросительный или 

восклицательный знак; 

• восстанавливать деформированный повествовательный текст из трёх частей; 

• составлять и записывать 12–14 предложений на определённую тему; 

• писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по 

сюжетной картинке, личным наблюдениям. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


