


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский  язык»

предметной  области  «Русский  язык  и  литературное  чтение»  включает  пояснительную

записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения  программы  и

тематическое планирование. 

Данная  федеральная  рабочая  программа  на  уровне  начального  общего

образования  слабослышащих  обучающихся  составлена  на  основе  требований  к

результатам освоения АООП НОО, установленными  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

(вариант  2.2.2), и  ориентирована  на  целевые  приоритеты,  сформулированные  в

Федеральной программе воспитания.

Поскольку  предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»

представлена как интегративная область, результаты освоения учебных программ могут

быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат овладения языком.

Обучение грамоте.

     Обучение грамоте (обучение чтению и письму) направлено на  формирование

элементарных навыков чтения и письма;  ознакомление обучающихся с основными

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического

восприятия и логического мышления; формирование коммуникативной компетенции

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а

также навыков грамотного, безошибочного письма.

   Обучение грамоте ставит перед собой следующие задачи: научить детей чтению

и письму; подготовить базу для успешного овладения правописанием; способствовать

развитию речи; создать основу для овладения правильным звукопроизношением.

   Обучение грамоте проводится звуковым аналитико-синтетическим методом. При

обучении чтению наряду с аналитико-синтетическим вначале используется и метод

чтения целыми словами (в случае необходимости, в зависимости от уровня речевого

развития  учащихся),  что  обеспечивает  создание  необходимой  речевой  базы,  более

интенсивное обогащение словарного запаса детей.

    Данный предмет играет важную роль в реализации основных целевых установок

начального образования: становление основ гражданской идентичности  и

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации

своей  деятельности;  духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  младших

школьников. Обучение грамоте — первоначальный этап системы лингвистического

образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий  готовность  к  дальнейшему

образованию.



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.

Учебный предмет «Развитие речи» тесно связан с разделами работы над языком.

Они  подготавливают  определенный  лексический  материал  для  формирования

грамматического  строя  речи,  знакомят  учащихся  со  значением  словосочетаний,

грамматическая  структура  которых  будет  потом  усваиваться  ими  практически.  На

учебном  предмете  «Развитие  речи»  обучающиеся  в  устной  и  письменной  форме

закрепляют,  уточняют  те  навыки  построения  предложений,  которые  они  приобрели,

практически овладевая грамматическим строем языка.

 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.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по варианту 2.2.2

основными задачами реализации содержания учебных предметов предметной области

«Русский язык и литературное чтение» являются:

овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;

формирование речевых умений и навыков (устная, письменная речь);

развитие устной и письменной коммуникации, правильного и осознанного чтения;

овладение  способностью  пользоваться  письменной  и  устной  речью  для  решения

социально-бытовых и коммуникативных задач;

формирование умений работать с текстом, понимать его содержание;

формирование умения выражать свои мысли;

развитие  практических  речевых  навыков  построения  и  грамматического

оформления речевых единиц;

развитие  способности  к  словесному  (в  письменной  и  устной  формах)

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося; 

развитие  слухозрительного  и  слухового  восприятия  устной  речи,  ее

произносительной стороны, использование сформированных умений в процессе  устной

коммуникации.

По  окончании  обучения  на  уровне  НОО  обучающиеся  должны  достигать

следующих  обобщенных  предметных  результатов в  освоении  адаптированных

программ предметной области «Русский язык и литературное чтение»:

понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения

русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка

межнационального общения;

практическое овладение языком как средством общения  (в  условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;

использование  словесной  речи  (в  устной  и  письменной  формах)  для  решения

жизненных и образовательных задач;

владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной;

умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);

сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной



речи, стремления к улучшению качества собственной словесной речи;

овладение  орфографическими  знаниями  и  умениями,  каллиграфическими

навыками;

сформированность  интереса  к  чтению  доступных  литературных  произведений,

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;

овладение  техникой  чтения  вслух  (реализуя  возможности  воспроизведения

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя;

владение  элементарными приемами анализа  и интерпретации текста,  понимание

смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев;

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,

поисковое).

Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»  представлена  как

интегративная  область,  результаты  освоения  учебных программ оцениваются  только  в

совокупности, как целостный единый результат овладения языком. 

Учебный  предмет  «Русский  язык»,  входящий  в  данную  предметную  область,

является комплексным и представляет определенный набор предметов: 

в 1 дополнительном классе – «Формирование грамматического строя речи». 

Предмет  «Предметно-практическое  обучение»,  входящий  в  предметную  область

«Русский  язык  и  литературное  чтение»,  предполагает  реализацию  принципа  связи

речевого  развития  с  предметно-практической  деятельностью  обучающихся,  с

целенаправленным  обучением  разговорной  и  монологической  (устной  и  письменной)

речи.

Овладение  речевой  деятельностью  слабослышащими  обучающимися  в  1

дополнительном классе представлено  в трёх разделах: обучение грамоте, развитие речи,

предметно практическое обучение. 

Формирование грамматического строя речи. 

Учебный  предмет  «Формирование  грамматического  строя  речи»  в  1

дополнительном  классе  направлен  на формирование  грамматического  строя,

формирование  лексической  основы  речи,  развитие  диалогической  и  связной  речи

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 1 дополнительного класса. Реализация

этих задач способствует развитию речевого общения, коммуникативных умений у детей,

имеющих нарушения слуха. 

Учащиеся овладевают умением по смысловым вопросам различать основные части

речи (имена существительные,  прилагательные,  глаголы);  конструировать  предложения



по опорным словам, вопросам.  Каждое новое слово включается  в состав предложения,

изменяя свою грамматическую форму в зависимости от связи с другими словами. 

Содержание  усваиваемой  лексики  связано  с  учебно-игровой  деятельностью,

выполнением правил самообслуживания, личной гигиены, режима дня.

Развитие речи

  Основной целью учебного предмета «Развитие речи» в 1 дополнительном классе
является развитие диалогической и формирование связной речи, а также повышение
уровня общего развития обучающихся, реализуемых в сочетании с формированием
грамматического строя речи.

  Особенности общего и речевого развития слабослышащих обучающихся

определяют  следующие  специфические  задачи развития  речи:  накопление  словаря и

овладение первоначальными навыками и умениями связного высказывания  в

условиях речевого общения, знакомство с грамматическими значениями слов и видами

грамматической  связи  слов  в  предложении,  овладение  навыками и  умениями

оформлять свои мысли в связные высказывания.

      Содержание усваиваемой лексики связано с учебно-игровой деятельностью, с

выполнением  правил  самообслуживания,  личной  гигиены,  режима  дня.  Кроме  того,

предлагаются  слова,  обозначающие  определённые  группы  предметов (овощи,

фрукты, семья, мебель, обувь, одежда, продукты питания и др.).  Это  позволяет

формировать у детей словесно-наглядные обобщения.

     Большое значение для овладения языком имеет накопление словарного фонда.

Тематика  накопления  лексики  связана  с  учебно-игровой  деятельностью,

соблюдением правил самообслуживания, личной гигиены, режима дня.  Решается

задача не  только накопления  словаря,  но и формирования наглядных и словесно-

наглядных обобщений. Усвоение лексико-грамматического материала начинается с

организации такого речевого общения, при котором пониманию данного материала

предшествует его использование. Наряду с ознакомлением со значением слова

проводится работа над усвоением его звукобуквенного состава. Выделяя схожие и

различные свойства видовых понятий одной родовой группы, учащиеся знакомятся с

операцией сравнения, необходимой для развития  мышления,  усвоения прочных и

глубоких знаний.

    В течение 1 дополнительного  класса  учитель  должен суметь организовать

учебную деятельность детей, ознакомить учащихся со школьными и интернатными

помещениями,  воспитывать  навыки  правильной  посадки  за  партой,  умение

приветствовать учителя, содержать в порядке учебное место и пользоваться школьными

принадлежностями.



Предметно-практическое обучение

  Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» в 1 дополнительном  классе

для слабослышащих учеников играет особую роль. Предметно-практическая

деятельность рассматривается в сурдопедагогике как средство коррекции  и

компенсации всех сторон психики глухого школьника.

   В ППО все элементы учебной деятельности (мотивация, ориентировка  в

задании,  постановка  задачи,  планирование,  отбор  материала  и  инструментов,

преобразование,  решение  возникающих  задач  в  контексте  практической  ситуации,

достижение  результата,  контроль  и  оценка  результатов  деятельности и т. д.)

предстают в наглядном материальном или материализованном виде  и  тем  самым

становятся понятными для детей, имеющих нарушение слуха.

    Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета ППО

естественным путём создаёт базу в виде житейских понятий для других предметов, с

одной стороны, и интегрирует знания, полученные при изучении  других  учебных

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, развитие речи,

чтение), с другой, и, таким образом, позволяет реализовать  их  в  деятельности

ученика.

     Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у

глухих школьников таких социально значимых компетенций, как умение  работать  в

коллективе,  осуществлять  преобразовательную,  творческую  деятельность, что создаёт

предпосылки для их более успешной социализации и интеграции в социуме.

   Реализация  моделей  социального  поведения  при  работе  в  малых  группах

обеспечивает  благоприятные  условия  для коммуникативной  практики  учащихся и  для

социальной адаптации в целом.

    Предметно-практическое  обучение  включает  три  вида  практической

деятельности:  лепку,  аппликацию  и  рисование.  Эти  виды  деятельности  должны

чередоваться  в  определённой  последовательности,  при  которой  дети  сначала

знакомятся с объёмными предметами (лепка), а потом изображают эти же предметы

на плоскости (аппликация), а затем воспроизводят их в рисунке (рисование).

Предметно-практическая деятельность является условием формирования  основ

речевой деятельности. Во время работы дети учатся спрашивать о помощи, оценивать

работу  друг  друга.  Ситуативность  предметно-практической  деятельности  обеспечивает

более  активное  овладение  детьми  речевыми  навыками. В  качестве  объектов  для

предметно-практической  деятельности  предлагаются  в  основном  предметы,

встречающиеся  в  повседневном  обиходе  детей:  овощи,  фрукты,  посуда,  игрушки,



животные  и  т.  д.  Все  эти  предметы  могут  быть  воссозданы  в  лепке,  аппликации,

рисовании.  Переходя  от  объёмного  изображения к плоскостному и даже к

схематическому (в некоторых видах рисования),  дети привыкают к той условности

изображения, которая присутствует во всех  видах  изобразительной  деятельности.

Кроме  того,  в  этом  чередовании  видов  деятельности предполагается овладение

разнообразными ручными умениями

      Каждый из объектов встречается детям во всех видах деятельности, что создаёт

возможность  для  более  точного,  полного,  осознанного  овладения  значением  слова,

обозначающего данный объект, и действия, связанного с ним. Макеты и аппликации

следует  использовать  и  на  других  уроках  (развитие  речи,  ознакомление  с

окружающим  миром).  Важно,  чтобы  на  уроках  предметно-практического  обучения

осуществлялась  коррекционная работа не только в отношении развития речи, но и в

отношении формирования ручных умений. С этой целью возможно включение и других

заданий, не предусмотренных программой, корригирующих мелкую моторику у детей

(лепка букв, сгибание букв из проволоки, вырезание по шаблону).

      В каждом отдельном виде деятельности используются разные действия. Лепить

можно  по  образцу,  по  подражанию,  с  натуры,  по  представлению.  При  этом  лепка

предполагает  умение разминать  пластилин,  придавать  ему разную форму.  Аппликации

могут  выполняться  следующими  способами:  в  одних  случаях  подбирают готовые

картинки и располагают их должным образом, в других — эти  картинки вырезают

самостоятельно,  в  третьих  —  их  рисуют,  вырезают  и  наклеивают.  При  рисовании

используют как лёгкие способы (обводка по контуру, по шаблону, по трафарету), так

и более сложные (рисование с картинки, с натуры, по представлению).

    Рисуя или моделируя определённые предметы, дети трудятся целенаправленно,

сознательно,  заинтересованно,  приобщаются  к  коллективному  труду.  В  условиях

предметно-практической деятельности создаются большие возможности не только для

приобретения определённых трудовых навыков, но и для  получения знаний об

используемых в ней предметах, развития у детей умения  ориентироваться в

пространстве и во времени, и, главное, дети получают возможность обогащать свой

словарь,  учатся  пользоваться  связной  речью,  составлять вопросы и отвечать на них.

Таким образом реализуется ведущий принцип обучения слабослышащих детей языку

— принцип коммуникации.

Работа  на  уроках  ведётся  на  слуховой  и  слухозрительной  основе  с

использованием при необходимости дактильной речи и обязательным проведением



словарной работы, при постоянном контроле за речью, за соблюдением её звуковой

стороны на уровне произносительных возможностей каждого ученика

Обучение грамоте. 

Речевое  развитие  слабослышащих  первоклассников,  обучающихся  по  варианту

2.2.2,  отличается  значительным  своеобразием  произносительной  стороны  их  речи.

Произношение  (фонематическое  восприятие  речи  и  артикулирование)  этих  детей

характеризуется глубоким недоразвитием, что находит своё выражение в отсутствии или

грубом  искажении  и  смешении  многих  фонем,  в  несформированности  звукового  и

слогового  состава  слова.  Другие  компоненты  звукового  строя  языка  –  ударение  и

интонация  –  используются  очень  ограниченно  и  чаще  всего  неправильно  (большое

количество  ошибок  в  ударении,  крайняя  бедность  интонации).  Поскольку

произносительная  сторона  речи  находится  в  тесной  связи  с  лексико-грамматической,

общее  состояние  устной  речи  слабослышащих  детей,  начинающих  усваивать  грамоту,

резко отличается от учеников без ограничений возможностей по здоровью.

Имеющиеся  возможности  слухового  восприятия  речи  не  могут  служить

достаточной основой не только для формирования у слабослышащих правильной устной

речи,  но  и  для  обучения  письменной,  причём  даже  при  использовании  технических

средств обучения.

Тем не менее, несмотря на ограничения, имеющиеся у слабослышащих в овладении

грамотой на фонетической основе, процесс этот все же может у них протекать частично на

той же базе, что и у слышащих, поскольку в какой-то мере они овладевают фонемным

составом языка в устном общении и совершенствуют свой фонематический слух в ходе

специального обучения.  Преодолеть  трудности овладения  грамотой в особых условиях

речевого  недоразвития  помогает  слабослышащим  и  то,  что  весь  процесс  овладения

языком с самого начала является для них осознанным. 

   Основными целями обучения грамоте являются формирование элементарных

навыков чтения и письма; ознакомление учащихся с основными положениями науки о

языке  и  формирование  на  этой  основе  знаково-символического  восприятия  и

логического  мышления; формирование коммуникативной компетенции учащихся:

развитие  устной  и  письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также

навыков грамотного, безошибочного письма.

   Обучение грамоте ставит следующие задачи: формирование умений правильно

писать и читать, совершенствование навыка глобального чтения; подготовка базы для

успешного овладения правописанием; формирование умения участвовать в диалоге;

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,



пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою

речь, развитие речи, мышления, воображения школьников.

В основе обучения грамоте слабослышащих школьников во 2-м отделении лежит

комплексный  метод  (частично  глобальный,  буквенно-звуковой  и  звуко-буквенный,

частично аналитико-синтетический, слоговой).

Формирование грамматического строя речи

      Основными целями формирования грамматического строя речи являются   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.

    Задачи   обучения: развитие практических  речевых  навыков  построения

предложений и правильного грамматического оформления речевых единиц;

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и

правилах речевого этикета; овладение умением проверять написанное; формирование

умения устно составлять предложения, объединённые общей темой, с соблюдением в

речи  грамматических  закономерностей;  установление по вопросам связи между

словами в предложении; выделение по вопросам слова из предложения; различение

слова по вопросам.

         Формирование у обучающихся навыков активного пользования связной речью

строится на основе систематической работы по раскрытию значений грамматических

форм  слов  и  грамматических  связей,  в  которых  находятся  слова  между  собой.

Разнообразная работа со словом, словосочетанием, предложением, связным текстом

дает  возможность  обучающимся  уяснить  сферу  употребления  изучаемых

грамматических единиц и тем самым повысить уровень их умственного и речевого

развития.

Грамматика и правописание

Задачами начального курса грамматики и правописания являются подготовка

обучающихся к  пониманию состава  и строя русской речи,  овладение  ими умениями и

навыками,  необходимыми  для  выражения  мыслей  и  для  систематического  курса

грамматики и правописания на основной ступени обучения.



              Начальный курс включает сведения, относящиеся к разным сторонам языка

(знакомство  с  фонетическим  составом  слова,  с  делением  слова  на  значащие  части,  с

частями речи и их важнейшими формами, с простейшими видами предложения, с членами

предложения, с правилами правописания), предусматривает практическое изучение самих

фактов языка. Наряду с практическими речевыми навыками, 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.  Поэтому  внимание  должно  быть  направлено  при  изучении  начального

курса  грамматики,  с  одной  стороны,  на  закрепление  практически  усвоенных

обучающимися  грамматических  закономерностей,  с  другой  –  на  первоначальное

ознакомление  с  системой  русского  языка,  которая  в  наиболее  полном  объёме

представлена в систематическом курсе грамматики.

Развитие речи

Учебный предмет «Развития речи» тесно связан с разделами работы над языком.

Они  подготавливают  определенный  лексический  материал  для  формирования

грамматического  строя  речи,  знакомят  учащихся  со  значением  словосочетаний,

грамматическая  структура  которых  будет  потом  усваиваться  ими  практически.  На

учебном  предмете  «Развитие  речи»  обучающиеся  в  устной  и  письменной  форме

закрепляют,  уточняют  те  навыки  построения  предложений,  которые  они  приобрели,

практически овладевая грамматическим строем языка.

 Решение  этих  задач  предусматривает:  формирование  и  обогащение  словарного

запаса, работа над пониманием и употреблением в речи предложений различных структур,

обучение  построению  связных  речевых  высказываний  с  соблюдением  лексической,

грамматической и композиционной правильности. 

Работа  строится  на  основе  определенной  темы.  Темы  должны  быть  близки

обучающимся по жизненному опыту, отражать события и явления окружающей жизни,

отвечать  интересам  обучающихся  (о  школе,  Родине,  животных,  растениях,  играх  и

развлечениях, труде детей и взрослых, профессиях, дружбе и др.). 

Программа по развитию речи включает два раздела: 1) «Уточнение, накопление и

обогащение словаря»; 2) «Развитие связной речи». 

Усвоение  лексико-грамматического  материала  начинается  с  понимания

преподносимого  речевого  материала,  которое  предшествует  его  активному

использованию. Первоначальное развитие восприятия и понимание речи обеспечивает не



только  раннее  включение  обучающегося  в  ситуации  словесного  общения,  но  и

сознательное овладение лексикой и средствами грамматического оформления речи.

Большое значение при овладении языком имеет усвоение словаря. Обогащение и

уточнение словаря обучающихся в большей степени зависит от особенностей отбора и

группировки лексического материала на основе тематического, лексико-грамматического

и  словообразовательного  признаков.  Объединение  лексики  в  такие  группы  позволяет

распределить  материал  в  определённой последовательности  по принципу  нарастающей

трудности.  В  1-2  классах  обучающиеся  овладевают  преимущественно  словами  с

конкретным значение. 

Предусматривается ознакомление обучающихся с многозначными и обобщающими

словами,  словами,  близкими  и  противоположными  по  значению  (синонимами  и

антонимами), словами с переносным значением и эмоционально-экспрессивной окраской.

При этом термины обучающимся  не сообщаются.  Отбор слов необходимо связывать  с

темой урока, вводя их в тематический словарь. Словарная работа включает объяснение и

уточнение значений слов, а также анализ их звуко-буквенного состава. 

В первоначальный период речевое общение организуется на основе побудительных

предложений  –  поручений,  просьб,  инструкций,  с  которыми  педагог  обращается  к

обучающимся, состоящих сначала из отдельных слов, а затем из словосочетаний.

Побудительные  формы  используются  и  в  упражнениях  с  глаголами  при

образовании новых значений с помощью приставок («Раздай», «Передай»). Материал по

словообразованию глаголов преподносится сначала в форме поручений и просьб, а потом

усваивается в повествовательных предложениях. 

Разные  типы  предложений  используются  в  процессе  работы  над  связными

высказываниями  по  теме  (в  беседах,  устных  рассказах,  речевых  упражнениях,  при

подготовке  изложений,  сочинений).  Типы  предложений  усложняются:  в  1-2  классах  –

простые  нераспространенные  и  распространенные  предложения  разных  структур.

Основной  единицей  речи  в  процессе  обучения  должно  быть  связное  высказывание.

Обучающиеся  практически  знакомятся  с  текстом,  его  структурными  и  смысловыми

особенностями:  выделяют  части,  озаглавливают  их,  строят  текст  с  учётом

композиционной  правильности  (начало,  основная  часть,  конец),  определяют  тему  и

основную мысль текста.

Большое  место  на  уроках  отводится  речевым  упражнениям  (словарные,

синтаксические,  композиционные).  Преобладающими  видами  упражнений  являются

устные и письменные рассказы по картинке или иллюстрации и на основе личного опыта,

изложения, сочинения по теме.



В обучение включаются разные формы (монологическая  и диалогическая),  виды

(устная и письменная)  и типы (описание,  повествование и повествование с элементами

рассуждения).

В развитии устной речи важное значение имеет диалогическая  речь.  Включение

вопросительных  предложений  в  речь  необходимо  начинать  с  1  класса,  постепенно

усложняя их синтаксическую структуру и расширяя круг используемых вопросительных

слов. Диалоги развертываются по ходу работы над темой.

Начиная с 1 класса необходимо требовать от обучающихся развернутых связных

высказываний.  Первоклассники  должны  уметь  устно  составлять  3-5  предложений,

объединенных общей темой. 

Развитие  устной  речи  тесно  связано  с  развитием  письменной  речи.  Основными

видами  работы  по  развитию  письменной  речи  являются  изложения,  работа  с

деформированным текстом,   сочинения (составление рассказов по картинкам,  опорным

словам, картине, описание картины, составление рассказа по данному началу (концу). При

этом учитывается доступность содержания и языкового оформления.

Работа  над  речью  требует  внимания  к  правильной,  последовательной  передаче

временных и причинно-следственных отношений, к четкому композиционно-смысловому

построению высказывания и к  выражению связи между отдельными предложениями и

частями  текста.  С  этой  целью  необходимо  формировать  у  обучающихся  умение

составлять  планы  устных  и  письменных  высказываний,  говорить  и  писать  по

собственному плану.

На  уроках  развития  речи  следует  чередовать  разные  способы  проведения

письменных  работ:  изложение,  работа  с  деформированным  текстом,  сочинения  с

предварительной  подготовкой,  без  предварительной  подготовки,  но  с  последующим

разбором  написанных  текстов,  а  также  контрольные  (проверочные)  изложения  и

сочинения. 



ВАРИАНТ 2.2.2

Примерное распределение часов на предметы, входящие в предметную область
«Русский язык и литературное чтение»

Предметные
области

Классы
Учебные предметы

Количество часов в неделю
1д I II III IV V Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 6 6 4 4 4 4 28
Обучение грамоте - 6/4 - - - -
Формирование 
грамматического строя 
речи

6 0/2 3 2 2 2

Грамматика и 
правописание

- - 1 2 2 2

Литературное чтение - - 4 4 4 4 16
Развитие речи 4 4 3 3 2 3 19
Предметно-практическое
обучение

1 - - - - - 1

Всего 11 10 11 11 10 11 64

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

Формирование грамматического строя речи

(6 часа в неделю, 198 часов)

Развитие практических речевых навыков

Понимание и употребление речевого материала, используемого для организации

учебного процесса. Ответы на вопросы: какое сегодня (было вчера, будет завтра) число?

Какой сегодня (был вчера, будет завтра) день? Кто сегодня (был вчера, будет завтра)

дежурный? Какая сегодня (была вчера) погода? Обращение к товарищу с просьбой

показать  и  назвать  предмет,  действие.  Употребление  в  диалогической  речи  слов,

обозначающих  предмет  и  действие  (состояние).  (Кто стоит?  — Вова.  — Что делает

Вова?  —  Рисует.  — Что  лежит?  —  Книга.)  Употребление  в  диалогической  речи

вопросительных предложений: кто это? Что это? Что делает? Куда? Употребление в

описательно-повествовательной речи слов, отвечающих на вопросы «кто?», «что?»,

«что делает?». Понимание и выполнение поручений с указанием действия и предмета

(Возьми ручку. Положи  карандаш.  Возьми  мыло  и  полотенце.).  Употребление  их  в

диалогической  речи. Понимание и употребление слов, обозначающих движение и

состояние  предмета. Употребление в описательно-повествовательной речи

предложений со словосочетаниями «что делает? + что? (кого?)». Называние предмета

и соотнесение его с картинкой или натуральным объектом. Понимание и выполнение

поручений, содержащих указания на признак предмета; употребление  в речи слов,



обозначающих цвет и размер предмета. Понимание и выполнение  поручений с

указанием направления (включение словосочетаний с предлогами в, на, под, над,

около). Обращение к товарищу с соответствующим поручением. Понимание и

употребление в диалогической речи слов, обозначающих  качество или степень

действия. Составление простых нераспространённых  и распространённых

предложений (4—5 предложений на материале сюжетных  картинок;  2—3

предложения,  объединённых  общей  темой;  короткого  связного  рассказа из 2—4

предложений по демонстрации действия или сюжетным картинкам).

Формирование словесных обобщений

           Сравнение и группировка предметов и картинок по вопросам учителя. Понятия

«одинаковые  предметы»  и  «разные  предметы».  Называние  и  показ  отдельных

предметов в каждой группе (продукты питания, посуда, овощи и т. д.).  Знание

назначения каждого предмета в группе предметов. Знание правил использования этих

предметов в жизни человека. Сравнение предметов внутри одной группы с помощью

вопросов  под  руководством  педагога.  Выделение  общих свойств предметов одной

группы (цвет, форма, величина, назначение), а также свойств, характерных для каждого

отдельного предмета данной группы. Распределение слов по группам (мебель, учебные

вещи, животные, одежда, семья, посуда); обобщающие слова. Группировка картинок с

изображением предметов по вопросам «кто?», «что?», «что делает?», «что делают?».

Распределение по группам существительных единственного и множественного числа (по

опорным картинкам и вопросам «кто?», «что?»). Практическое овладение значением

одушевлённости и неодушевлённости; распределение слов, обозначающих предметы,

по  группам  в  соответствии  с  вопросами  «кто?»,  «что?».  Практическое  овладение

родовыми  признаками  существительных  (словосочетания  существительных с

числительными: один, одна, одно; с глаголами прошедшего времени: карандаш упал,

собака лаяла; с прилагательными: красный мяч, красное яблоко). Практическое овладение

значением единственного и множественного числа (флаг—флаги; флаг висит — флаги

висят).

Развитие речи

(4 часа в неделю, 132 часов)

Уточнение  словаря.  Развитие  у  учащихся  точности  и  выразительности  при

использовании  словарного  запаса;  уточнение  значений  словообразующих  структур,

устранение ошибок в лексических сочетаниях и при употреблении многозначных слов.



Обогащение словаря за счет усвоения новых, ранее неизвестных учащимся слов на

основе  их  тематической  группировки  и  определения  словообразовательной  ценности;

усвоение лексикой синонимии слов с переносным или абстрактным значением. 

Активизация словаря  за счет использования его коммуникативных возможностей

при включении в диалогическую и связную речь. Для активизации лексического состава

слово должно быть правильно воспринято в контексте, должны быть поняты оттенки его

значения; слово должно войти в активный словарь ребенка и воспроизводиться в нужных

случаях при общении.

           Примерный перечень тем

В классе (Учебные вещи. Предметы школьной мебели). В столовой (Мебель.

Посуда. Продукты питания).  В кухне (Кухонное оборудование. Мебель. Посуда). В

спальне (Мебель. Постельное белье). Одежда и обувь. Семья. Игры детей. Игрушки.

Зимние забавы. День школьника. Магазин. В саду и на огороде. Животные домашние

и дикие.

Предметно-практическое обучение

(1 час в неделю, 33 часа)

Содержание  учебного  предмета  ППО  имеет  практико-ориентированную

направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не

являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство развития

коммуникативных  компетенций,  познавательной  деятельности,  активизации  речевого

развития,  формирования  «житейских»  понятий  как  базы  для  формирования  знаний  по

общеобразовательным  предметам,  социально значимых личностных качеств

школьников, а также формирования системы  специальных  технологических  и

универсальных (метапредметных) учебных действий.

Основные содержательные линии

Речевая деятельность. Потребность в речи. Словесная речь как средство

общения.  Развитие  устной  и  письменной,  диалогической  и  монологической  речи.

Формирование  разных  видов  речевой  деятельности:  говорение,  слушание, чтение,

письмо. Соотнесение предметных действий с речевыми. Восприятие, понимание и

воспроизведение речевых моделей высказываний. Речевое поведение. Ситуативное и

внеситуативное  общение.  Использование  деловой  и эмоционально-оценочной

лексики. Вариативность высказываний. Перенос  знакомого  материала  на  новые

условия.  Практическое  овладение  структурой  языка:  фонетикой,  лексикой,

морфологией, синтаксисом.



Виды трудовой деятельности

Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (шара, овала,

колбаски).  Отрывать  часть  пластилина,  делить  пластилин  на  кусочки  требуемой

величины. Лепить изделия разной формы.

Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и шаблоны

по  контуру.  Вырезать  изделия  разной  формы.  Подобрать  нужный  цвет  бумаги.

Наклеивать на лист альбома.

Рисование. Воспроизводить контур предмета по шаблону и без него. Штриховать

и  закрашивать  в  одном направлении  линиями  одной толщины.  Штриховать в разных

направлениях линиями разной толщины. Выполнять сюжетные рисунки на заданную

тему.

Тематика и объекты деятельности. Шар, яблоко, груша, огурец, морковь, гриб,

помидор,  матрёшка,  кубик,  мяч,  машина,  овощи,  фрукты,  игрушки,  утка,  лиса,  гусь,

стакан,  чашка,  стол, стул, кровать,  посуда, мебель, самолёт,  трамвай. Новогодняя ёлка.

Зимние забавы. Зимний пейзаж. Весна. Весной в парке. Теремок. Репка. Ромашка, роза,

мак, листья. Цветы. Цветы в вазе.

Предметные результаты обучения

            К концу 1 дополнительного класса обучающиеся научатся:

 применять основные речевые формы и правила их применения;

 владеть структурой простого предложения и наиболее употребительными типами

сложных  предложений,  выражающих  определительные,  пространственные,

причинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения;

 овладеть звуко-буквенным анализом слов, составление слов из разрезной азбуки,

узнавание и называние букв;

 составлять фигуры по образцу и обводить по трафарету,  закрашивать  и

заштриховывать простые фигуры;

 понимать и правильно выполнять поручения, отвечать на вопросы; и с пользовать

диалогическую форму речи в различных ситуациях общения.

 называть и показывать предмет на картинке — использование диалогической

формы речи в различных ситуациях общения;

 выполнять инструкции при решении учебных задач;

 осуществлять  организацию  и  планирование  собственной  трудовой

деятельности, контроль за её ходом и результатами;

 определять  материалы,  инструменты,  учебные  принадлежности,  необходимые



для  достижения  цели;  определять  последовательность  действий,  операций;

контролировать  ход  деятельности;  сопоставлять  результаты  с  образцом,

содержанием задания.

 составлять  план  предметно-практической  деятельности,  пользование  им  при

изготовлении изделий, при отчёте о деятельности.

 участвовать  в  коллективной  деятельности:  принимать  задания  учителя,

руководителя группы детей, выполнять их требования, сообщать об окончании

работы, уточнять непонятное задание, владеть способами, приёмами оказания

помощи товарищу.

 использовать при общении различные виды речевой деятельности;

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной

схеме, эскизу чертежу; выбирать материалы с учётом свойств по внешним

признакам;

 осуществление декоративное оформление и отделку изделий;

 соблюдать правила личной гигиены и безопасных приёмов работы с

материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных

и коммуникационных технологий;

 создавать различные изделия из доступных материалов по собственному замыслу;

 осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы.
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