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Адаптированная образовательная рабочая программа   начального общего 

образования «Русский язык», 3 класс разработана Олькова Н.С.  учителем начальных 

классов, учителем – дефектологом, первой квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная рабочая программа начального общего образования 

«Русский язык» 3 класс разработана на основе: 

 ФАООП УО, утвержденной  приказом Министерства Просвещения РФ от 24 

ноября 2022 года № 1026. 

 Федерального Государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Минобрнауки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный класс. 1-4 классы. /Под редакцией доктора педагогических наук 

В.В. Воронковой. – М.: «Просвещение», 2013. 

 АООП  МКОУ СКШ № 9, 1-4  класс, 1 вариант. 



 
 

Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3.Описание учебного предмета в учебном плане 

4. Личностные и предметные результаты усвоения учебного предмета, базовые 

учебные действия. 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 3 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Федеральный Государственный  образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Минобрнауки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

3. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными и требования, 

утвержденная  приказом Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 

1026. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

5. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности  для человека  факторов среды обитания». 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный класс. 1-4 классы. /Под редакцией доктора педагогических наук 

В.В. Воронковой. – М.: «Просвещение», 2013. 

8. Устав МКОУ СКШ № 9. 

9. АООП МКОУ СКШ № 9, 1-4 класс, 1 вариант. 

10. Положение о рабочей программе МКОУ СКШ № 9 

Программа обеспечивается УМК: 

Якубовская Э.В.  Русский язык. 3 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1.  - М.: Просвещение, 

2021. 

Якубовская Э.В.  Русский язык. 3 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 2.  - М.: Просвещение, 

2021. 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 



 
 

возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но 



 
 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



 
 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения:        вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного 

на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в 

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном 

объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 

ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают 

возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего — представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 



 
 

используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 

овладения более сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 



 
 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 

и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является:        высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 

общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или 

физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающие зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

 

Особые образовательные потребности  



 
 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

удлинение сроков получения образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), 

относятся: 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

 



 
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Описание учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ОУ учебный предмет «Русский язык» является 

отдельным предметом и входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

обязательной части учебного плана. 

Общий объём учебного времени во 3 классе составляет 136 ч. в год (4 часа в 

неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Личностные и предметные результаты усвоения учебного 

предмета, базовые учебные действия. 

Результаты освоения с обучающимися с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Русский язык» оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. Освоение обучающимися учебного 

предмета предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного предмета включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения учебного предмета «Русский язык» относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета: 



 
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные 

результаты освоения АООП с учетом специфики содержания учебного  предмета Русский 

язык:  

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения;  

3) овладение основами грамотного письма;  

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

       Обучающиеся 3 класса должны уметь, понимать: 

Минимальный уровень 

- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

- анализировать слова по звуковому составу; 

- различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные; определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова 

на слоги, переносить части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (25—30 слов), 

включающий изученные орфограммы.  

Обучающиеся  должны знать, применять  

- алфавит. 

Достаточный  уровень 

Обучающиеся 3 класса должны уметь, понимать 

- грамотно составлять предложения по заданию учителя, самостоятельно определять 

границы предложения в речи и тексте; 

-восстанавливать несложный деформированный текст; 

- анализировать двусоставные слова по звуковому составу; 

- списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (25-30 слов), 

включающий изученные орфограммы.  

Обучающиеся  должны знать, применять  

- алфавит, самостоятельно рассказывать его у доски  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 



 
 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как 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 организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  



 
 

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. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

Критерии оценки 

         Оценка  знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, 

умений и навыков обучающихся необходимо принимать  во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-

волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем интеллектуального развития можно 

предложить  более легкий вариант задания. При оценке письменных работ обучающихся, 

страдающих глубоким нарушением моторики, не следует снижать   оценку за плохой 

почерк, неаккуратность письма, качество записей, рисунков и т.д.. При проведении 

проверки ЗУН осуществляется дифференцированный подход  к обучающимся, который 

реализуется путем подбора различных по сложности и объему контрольных заданий, в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей  (уровня подготовки каждого 

обучающегося).       

Процедура оценки  достижения возможных личностных результатов освоения 

АООП 

7.1.            Для оценки результатов развития жизненной компетенции используется 

метод экспертной группы. В ее состав входит родитель (законный представитель) ребенка, 

учитель, воспитатель, педагог-психолог и учитель-логопед. 



 
 

7.2.            Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребенка в сфере жизненной компетенции.  

7.3.            Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его 

развития в повседневной жизни. 

7.4.            Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных 

результатов личностного развития.  

7.5.            Оценка достижений производится путем фиксации фактической 

способности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного 

результата личностного развития по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

7.6.  Оценка достижений личностных результатов производится  один раз в год. 

7.7.  На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 

группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с у/о за 

год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия.  

7.8.  Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно 

текущей оценки и данных входящей оценки личностного развития (октябрь 1 класса). 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

7.9.   Результаты оценки личностных достижений заносятся классным 

руководителем в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений) в 



 
 

форме характеристики личностного развития ребенка (один раз в год), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

   Процедура оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

АООП 

8.1.            Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

8.2.            Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.   

8.3.            Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

АООП используется технология тестовых заданий по каждому учебному предмету. 

Задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей. Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и объема 

стимульного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания. 

8.4.            Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий. 

8.5.            Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

производится учителем, по предметной области «Язык и речевая практика» оценка 

производится учителем и учителем-логопедом. 

8.5.            Оценка достижений предметных результатов производится путем 

установления среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и 

практической (что умеет) составляющих. В спорных случаях приоритетной является 

оценка за практические учебные умения. 

8.6. С обучающимися с легкой умственной отсталостью при оценке предметных 

результатов применяется система балльной оценки результатов.   

8.7. Целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

8.8. Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью необходимо, чтобы 



 
 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

-соответствие/несоответствие науке и практике; 

-полнота и надежность усвоения; 

-самостоятельность применения усвоенных знаний. 

8.9. Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

-по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

8.10.        Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«неудовлетворительные», «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). 

8.11.        В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«удовлетворительно» (отметка «3»), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

-«хорошо» (отметка «4»)― от 51% до 65% заданий. 

-«очень хорошо, отлично» (отметка «5») свыше 65%. 

8.12.        При оценке итоговых предметных результатов следует выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

8.13.        Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах с легкой 

умственной отсталостью. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

  проверочная работа; тесты; контрольная работа; диктант; 

    Промежуточная аттестация проводится во 2-х–9-х классах с легкой умственной 

отсталостью в конце первого полугодия и учебного года в сроки, установленные в начале 

учебного года.   

8.14.        Текущая аттестация обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 



 
 

включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на 

основе АООП образовательной организации. 

   Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

8.15.        Оценка достижений предметных результатов по практической 

составляющей производится путем фиксации фактической способности к выполнению 

учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

8.7. Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и 

невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале: 

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами. 

2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 

4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 

5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 

8.8.   Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в четверть. 

8.9.   На основании сравнения показателей за  четверть текущей и предыдущей 

оценки учитель делает вывод о динамике усвоения АООП и СИПР каждым обучающимся 

с у/о по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 



 
 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия.  

8.10.        Словесная отметка обучающимся по варианту 2 АООП выставляется по 

двухуровневому принципу: «усвоено», «не усвоено». Отметке «усвоено» соответствует 

шкальная оценка от 1 до 5. Отметке «не усвоено» соответствует шкальная оценка 0 по 

обеим составляющим предметных результатов. 

                                                  Текущий контроль успеваемости 

Оценка устного ответа 

Устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков по русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание: 

-правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

-полнота ответа; 

-умение практически применять свои знания; 

-последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он : 

-демонстрирует понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

-допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся  дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя;  

-делает некоторые ошибки в речи;  

-при работе над текстом или разборе предложения допускает одну-две ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся  показывает незнание большой или 

наиболее существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

правил, искажающие их смысл;  

-в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся, осуществляется также по 

результатам их повседневных письменных работ, текущих и итоговых контрольных работ. 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на 

доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 



 
 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения и т.д. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т.д.). 

Основные виды контрольных работ во 3 классе  –списывания и диктанты. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 

установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических 

заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не 

только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на правила, которые в данном классе еще не 

изучались. Если такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, 

выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и 

словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа 

слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ в 3 классе – 20 – 25 слов; 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это 

не связано с нарушением моторики у обучающихся. 

Обучающиеся, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуального продвижения ребенка. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть – восемь ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при 

оценке «2». 

В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не 

пройденные правила правописания не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды 

написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в 

другом слове, она учитывается; 

-две негрубые ошибки.  

Негрубыми считаются следующие ошибки: 



 
 

- повторение одной и той же буквы; 

-не дописывание слов; 

- пропуск одной части слова при переносе; 

-повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, при письме, следует рассматривать индивидуально для каждого 

обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, 

замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все 

однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Содержание учебного предмета . 

3 класс 

136 часов 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме в разбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы.  

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков обучающихся по алфавиту. 

Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на 

слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при 

письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные 

ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я.  

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб— грибы). 

Слово. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять 

их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий й определение предмета по ряду 

действий. 



 
 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние признака 

(качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?; нахождение слов, 

обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к словам, 

обозначающим предметы; подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета 

и определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их 

качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); согласование 

слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение . 

Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или 

что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? 

чему?), предложного падежа (где?). С предлогами в, и, на, о ком? о чем?), творительного 

падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

Связная письменная речь  

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях – самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме. 

Письмо и чистописание. 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением 

темпа письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 



 
 

1-я группа – и, й, ш, п, т, н, г, р, у: 

2-я  группа – л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа – б, а, юф, б, в, д, з; 

4-я группа – с, е, ё, ч, ъ, я; 

5-я группа – э, х, ж, к; 

     Письмо заглавных букв 

1-я группа – И,Ц,Ш,Щ, Ч, Л, М, А 

2-я  группа – О, С, З, Х, Е, Ж, Э, Я 

3-я группа – У, Н, К, Ю, Р, В 

4-я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указыванию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных  правил 

правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений  и сложных с 

союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану  (серии картинок). 

Повторение пройденного за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

№ Тема Количес

тво часов 

Вид учебной деятельности обучающихся. 

1 Повторение.  10  Составление предложений. Работа в 

тетрадях, у доски, с учебником. 

Запись слов в алфавитном порядке. 

Звукобуквенный анализ слова. 

Овладение правописанием слов, 

предложений, текстов, 

Построение предложения, установление 

связи слов в предложении, нахождение главных и 

второстепенных членов предложения. 

Ответы на последовательно 

поставленные вопросы. 

 Списывание с письменного и печатного 

текста, письмо под диктовку. 

Выполнение самостоятельных 

письменных работ. 

Работа над ошибками.  

Различение гласных и согласных звуков. 

Выделение ударных гласных. 

Постановка ударения.  

Различение и подбор парных звонких и 

глухих согласных 

Подбор слов обозначающих названия 

предметов. 

Изучение имен собственных. 

Подбор слов обозначающих действия 

предметов. 

Подбор слов обозначающих признаки 

предмета. 

2 Звуки и буквы 41 

3 Слово 41 

4 Предложение. 17 

5 Связная 

письменная речь. 

4 

6 Устная речь 5 

 Повторение 

пройденного. 

18 

   

 Итого 136  

 

 

 

 

 

 



 
 

7.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания учебного 

материала, но и от условий обучения. Одним из важнейших факторов совершенствования 

учебно-воспитательного процесса является кабинетная система. 

Школьный учебный кабинет – это единая, органически связанная система учебного 

оборудования по предмету, смонтированная в одной классной комнате, оформленная в 

соответствии с требованиями научной организации труда как учителя, так и обучающихся  

и обеспечивающая достаточно высокий уровень преподавания. Таким образом, кабинеты 

начальных классов представляют собой комплексную материальную базу обучения, 

опираясь на которую учитель оказывает функциональное воздействие на весь учебно-

воспитательный процесс. Вопрос организации кабинетов начальных классов в 

специальной (коррекционной) школе  не получил освещения в специальной литературе, 

поэтому учителя испытывают в этом значительные трудности.  

Кабинет – это не только база занятий с обучающимися, но и место методической 

работы учителя. 

Кабинеты «Начальных классов» соответствуют следующим требованиям по 

санитарноэпидемиологические правилам и нормативам  СанПиН 2.4.2.3286-15 

Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости кабинета 

(согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 п.5.1) 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом (п. 

5.1) 

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность 

стола и стула в виде полос (согласно СанПиН 2.4.2.3286 1-15 п.5.4) 

В кабинетах используются различные виды ученической мебели: парты, стулья, 

шкафы, школьная доска (п. 5.3). 

Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья 

обучающихся, и соответствовать росто-возрастным особенностям обучающихся  и 

требованиям эргономики (согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 п.5.2) 

При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и 

расстояния (согласно СанПиН 2.4.2.32861-15 п.5.6) 



 
 

Кабинет имеет естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению. (согласно 

СанПиН 2.4.2.3286-15 п.7.1.) 

В кабинете используется ТСО: компьютер, проектор. (технические средства 

установлены согласно СанПиН 2.4.2.3286-15.) 

Дидактический материал 

Демонстрационный материал 

1. Таблицы 

- Алфавит. 

- Найди все буквы. 

- Печатные и прописные буквы. 

- Слоговые таблицы. 

- Прописная буква в именах людей. 

- Составление предложений. 

Раздаточный материал 

2. Карточки для индивидуальной работы. 

-карточки с сюжетными картинками для составления предложений. 

-карточки слогов. 

-карточки с деформированными предложениями 

     3. Якубовская Э.В.  Русский язык. 3 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. - М.: Просвещение, 

2019. 

      4.  Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 3 класс. Учебное пособие для  общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы.  В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2020. 

5. Электронные образовательные ресурсы:  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

6. Презентации 

«Звуки и буквы» 

«Предложение» 

«Ударение. Выделение ударения» 

«Звонкие и глухие согласные» 

«Твёрдые и мягкие согласные» 

«Предлоги» 

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


 
 

«Весёлые физминутки под музыку» 

«Артикуляционная гимнастика» 
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2. Федеральный Государственный  образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Минобрнауки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

3. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными и требования, 

утвержденная  приказом Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 

1026. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

5. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности  для человека  факторов среды обитания». 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный класс. 1-4 классы. /Под редакцией доктора педагогических наук 

В.В. Воронковой. – М.: «Просвещение», 2013. 

8. Устав МКОУ СКШ № 9. 

9. АООП МКОУ СКШ № 9, 1-4 класс, 1 вариант. 

10. Положение о рабочей программе МКОУ СКШ № 9 

Программа обеспечивается УМК: 

Якубовская Э.В.  Русский язык. 3 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1.  - М.: Просвещение, 

2021. 

Якубовская Э.В.  Русский язык. 3 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 2.  - М.: Просвещение, 

2021. 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

Входная контрольная работа 

I группа 

Контрольный диктант. 

В лесу. 

Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пёс Тузик. Весело поют птицы. 

Скачут по веткам шустрые белки. Спрятались под ёлкой серые ёжики. 

(25 слов) 

Грамматические задания. 

1. В первом предложении отметь во всех словах гласные красным кружочком. 

2. В словах весело, птицы, ёжики, белки поставь ударение. Подчеркни безударные 

гласные. 

 

II группа 

Контрольное списывание 

В лесу. 

Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пёс Тузик. Весело поют птицы. 

Скачут по веткам шустрые белки. Спрятались под ёлкой серые ёжики. 

(25 слов) 

Грамматические задания. 
1). Отметь во всех словах гласные и, ё, е, ю, я красным кружочком. 

2). В словах весело, птицы, ёжики, белки поставь ударение. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

 

Контрольная работа за I четверть 

 

I группа 

Контрольный диктант. 

Лес зимой. 

Снег укрыл весь лес. Старый дуб надел пушистую шапку. На 

ветках берёзки лежит снежный шарф. Куст шиповника укутан в белую шубку. 

Ёлочка спрятала лапки в белые варежки. Тепло лесным жильцам.( 27 слов) 

Грамматические задания. 
1. Из 3 предложения выписать слова с парными согласными. Написать к ним 

проверочные слова. 

2. Вставить пропущенную букву, используя проверочные слова: 

Ду_ - дубы, зу_- зубы, су_ - супы, стол_ - столбы, 

Шка_ - шкафы, обры_ - обрывы, лу_ - луга, огоро_ - огороды, 

Биле_ - билеты, пло_ - плоты, мы_ь – мыши, стри_ - стрижи, 

Пло_ - плоды, кара_ь – караси, алма_ - алмазы . 

 

 

II группа 

1. Спишите текст. 
Лес зимой. 

Снег укрыл весь лес. Старый дуб надел пушистую шапку. На 

ветках берёзки лежит снежный шарф. Куст шиповника укутан в белую шубку. 

Ёлочка спрятала лапки в белые варежки. Тепло лесным жильцам.( 27 слов) 

 

2. Спишите звонкие согласные Б, В, Г, Д, Ж, З и запишите к ним парные глухие 

согласные. 

3. Спишите слова ГОСТЬ, ГОРКА, ЖАР столбиком. Звонкие согласные, с 

которых начинаются слова замените на глухие. Новые слова запишите во 

второй столбик. 
Гость - …ость 

Горка - …орка 

Жар - …ар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

 

Контрольная работа за I полугодие 

 

I группа 

 

Контрольный диктант. 
 

Сын и дочка. 

Пятый час. Идут с работы мама и папа. Юля ставит на стол чайную 

посуду. Лёня принёс свежие булки. Все будут пить душистый чай. (26 слов) 

 

Слова для справок: ставит. 

 

Грамматические задания. 

1). Выпиши из текста 3 слова, обозначающие название предмета. 

2) Выпиши из текста 3 слова, обозначающие действие предмета. 

3) Выпиши из текста 2 слова, обозначающие названия признаков. 

4) Подчеркни в тексте имена собственные. 
 
 

II группа 

Контрольное списывание 

Сын и дочка. 
Пятый час. Идут с работы мама и папа. Юля ставит на стол чайную 

посуду. Лёня принёс свежие булки. Все будут пить душистый чай. 
 

Грамматические задания. 

1. Выпиши из текста все слова, отвечающие на вопрос кто? 

2. Подчеркни слова одной чертой, отвечающие на вопрос что делает? Что делают? 

3. Подчеркни волнистой линией слова, отвечающие на вопрос какой? Какая? 

Какие? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

 

Контрольная работа за III четверть  
 

I группа 

 

Контрольный диктант. 
 

Трудная задача. 
 

У Бори есть друзья – Серёжа и Гриша. Учитель задал трудную задачу. Боря 

не смог решить задачу. Гриша дал свою тетрадь. А Серёжа не дал. Он помог 

товарищу понять задачу. (30 слов) 

 

Грамматические задания 

1. Подчеркни во 2, 3 предложениях слова обозначающие предмет и его 

действие. 

2. Вставь в словарные слова пропущенные буквы: в…ленки, т…релка, 

к…ртофель, ра…каз, …город, се…одня, вторни…, заво… . 

3. Составь и запиши предложения из данных слов. 

От, плачут, солнышка, весеннего, сосульки. Собака, охотника, утром, 

разбудила. Цапля, гнездо, болоте, мастерит, на. 
 

II группа 

Контрольное списывание 

 

Трудная задача. 
 

У Бори есть друзья – Серёжа и Гриша. Учитель задал трудную задачу. Боря 

не смог решить задачу. Гриша дал свою тетрадь. А Серёжа не дал. Он помог 

товарищу понять задачу. (30 слов) 

Грамматические задания 

1. Вставь в словарные слова пропущенные буквы: с . поги, вал . нки, г . зета, п . 

года. 

2. Что здесь написано? Допиши буквы.

 

3. Составь два предложения и запиши предложения из данных слов. 
Мы, России, в, живем. Почту, почтальон, разносит. 
 

 



 
 

2. Расставь знаки в конце этих предложений. 
 

3. Расставь слова в предложении по порядку. Напиши цифры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 

 

Итоговая контрольная работа  
 

I группа 

 

Контрольный диктант. 
Прилёт птиц. 

Апрель. Школьники города Калинина встречают птиц. Первыми летят 

грачи. Они ищут сухие сучья, вьют гнёзда. Много забот у грача. Для 

скворушки дом готов. Скоро прилетят стрижи. Рощу, бульвар, сад заполнят 

птичьи голоса. 

Грамматические задания 
1. Подчеркни во 2, 3 предложениях слова обозначающие предмет и его 

действие. 
2. Вставь в словарные слова пропущенные буквы: дн…вник, меб…ль, 

ов…щи, …город, праздн…к, с…поги, т…варищ, ябл…ко. 
3. Составь и запиши предложения из данных слов. 
Цапля  гнездо  болоте.  мастерит  на 
 

II группа 

Контрольное списывание 

Прилёт птиц. 

Апрель. Школьники города Калинина встречают птиц. Первыми летят 

грачи. Они ищут сухие сучья, вьют гнёзда. Много забот у грача. Для 

скворушки дом готов. Скоро прилетят стрижи. Рощу, бульвар, сад заполнят 

птичьи голоса. 

Грамматические задания 
1. Подчеркни во 2, 3 предложениях слова обозначающие предмет и его 

действие. 
2. Вставь в словарные слова пропущенные буквы: дн…вник, меб…ль, 

ов…щи, …город, праздн…к, с…поги, т…варищ, ябл…ко. 
3. Составь и запиши предложения из данных слов. 
Собака  охотника  утром. разбудила  

 


