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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету русский 

язык составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ; 

2. СанПиН 2.4.2.3286 – 15;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации N 1015; 

4.  Приказ Минобразования России № 29 / 2065 – п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

5.  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями 1 вариант); 

6. Школьный учебный план на 2023 – 2024 учебный год; 

7.  Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы, под редакцией В. В. Воронковой. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и 

рассчитана на использование учебника Э.В. Якубовской, Я.В. Коршуновой 

«Русский язык», 3 класс в 2 частях, Москва «Просвещение» 2018 год 
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Цель: 

Задачи: Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач:  

 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные 

языковые обобщения;  

 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех 

языковых единиц: закрепление правильного произношения звуков, 

работа над словообразованием и словоизменением, уточнение и 

обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, 

развитие связной устной речи;  

 обучение аккуратному и грамотному письму с применением 

изученных орфографических правил; 

 развитие умения пользоваться речьюподбирая для этого 

необходимый словарь, соблюдая правильность построения 

предложений;  

 знакомство детей со связной письменной речью как видом 

общения и формирование у них первоначальных умений в письменных 

высказываниях;  

 осуществление нравственного, эстетического и экологического 

воспитания школьников. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся 

младших классов, в данном разделе программы по русскому языку 

предусмотрено три уровня требований к знаниям и умениям 

школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным 

материалом).  

Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала.  

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню 

в сторону уменьшения объёма материала и его содержательного 

потенциала (с систематическим использованием образцов выполнения 

работы, опорных схем, опосредованных подсказок).Работа проводится 

в рамках актуального словаря.  

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно 

списывать с рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам 

с более выраженными или осложнёнными интеллектуальными 

нарушениями.  
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Характеристика предмета 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими, в 

основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 

умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения 

ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их 

общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Главным принципом, организующим все программы по основным 

разделам русского языка, является развитие речи. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники, период 

их дошкольной речевой практики более короткий. Период овладения 

речью у детей этой категории существенно затруднён вследствие 

неполноценности их психического развития. В результате к началу 

школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, 

который бы обеспечивал успешное освоение знаний и навыков в области 

языка. 

При изучении программного материала обращается внимание на 

значение физической культуры и спорта для здоровья, закаливания 

организма и для его нормальной жизнедеятельности.  

Психолого- педагогическая характеристика обучающихся 

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. 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, 
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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. 
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Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с учебным планом ГБОУ ЛО «Волосовская школа – интернат» 

и рассчитана на 34 недели, 3 часа в неделю. За счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, количество часов увеличено на 1 

час, что составило 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Возможно уменьшение или увеличение количества часов, в зависимости 

от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу года ученики должны уметь:  

- работать у доски в паре, не мешая напарнику делать запись на доске и не 

отвлекаясь от выполнения собственного задания;  

- переносить по слогам слова с одной строки на другую;  

-сверять свою запись с образцом;  

- проявлять устойчивое внимание к слову, как к объекту изучения и 

использования в речи;  

- чертить схемы предложений;  

- писать под диктовку предложения, соблюдая изученные правила 

правописания;  

- составлять диалоги из данных вопросов и ответов, правильно записывать их 

и прочитывать с соблюдением нужной интонации   

- активно проявлять желание придумывать разные предложения с данным 

словом, распространять предложения, используя приём «постепенного 

ступенчатого распространения предложения с помощью картинки, вопроса, 

условного изображения»;  

- проявлять интерес к речевому материалу дидактических игр, желание 

оказывать помощь товарищу в ходе игры;  

- активно участвовать в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих 

тетрадях»,  

- расшифровать словарную головоломку;  

- понимать важность овладения грамотным письмом;  

- соблюдать формы записи простейшего диалога, правильно интонировать 

предложения-вопросы и предложения-ответы;  

- объяснять, чем понравился герой записанного рассказа; 

- оценить проделанную на уроке работу: Какое задание было самым 

интересным? Что в нём понравилось? Какое задание оказалось трудным? Как 

удалось справиться с трудностями? Кто помог? 
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Содержание учебного предмета 

 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 

Предложение (повторение)  

Выделение предложения из текста. Предложение и его схема. 

Предложения-вопросы и предложения-ответы. Завершение начатого 

предложения. Различение набора слов и предложения. Порядок слов в 

предложении.  

Звуки и буквы  

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке фамилий учеников класса. Знакомство со «Школьным 

орфографическим словарём».  

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или 

отсутствию преграды. Гласные и согласные буквы. Условное обозначение 

гласных и согласных звуков и букв в схеме.  

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. 

Запись слова в тетради по схеме. 

Сравнение слов, отличающихся одним звуком, количеством звуков, их 

расположением.  

Наглядное объяснение значения слова.  

Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным 

написанием и запоминание их написания в группе слов-«родственников». 

Восстановление в памяти слов из словаря, изученных в предыдущих классах, 

нахождение их в орфографическом словаре.  

Арбуз, вчера,город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, 

овощи, огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, 

учитель, яблоко (20 слов).  

Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. 

Выделение ударного гласного по образцу и самостоятельно. Гласные 

ударные безударные.  
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Наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной гласной в 

группе слов-«родственников».  

Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. 

Составление слов из данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в 

слове и количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос слов.  

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание 

написания слов с данными буквами. Перенос части слова при письме.  

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 

Определение значений слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, 

ё, ю, я, твёрдости согласных – буквами а, о, у, ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине 

слова.  

Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в 

середине слова.  

Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком.  

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 

произношении.  

Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение 

значений слов.  

Сочетание согласных с шипящими. Правописание жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и 

глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в 

начале слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в 

произношении. Различение значений слов. Условное обозначение звонких и 

глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ слов. Чёткое звуко-

слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов.  

Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на 

конце.  

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка 

написания путём изменения формы слова.  

Слово 
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Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих 

на вопросы что? кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка 

вопросов что? или кто? к слову и предмету. Угадывание предмета по 

названиям его частей. Различение сходных по назначению и по форме 

предметов. Их точное называние. Обозначение обобщающим словом группы 

видовых предметов. Вопросы что? или кто? к группе предметов и к их 

обобщающему названию. Группировка предметов и их названий. Называние 

одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на 

вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького 

предмета. Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным 

значением. Выделение названия предмета из предложения. Большая буква в 

именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных.  

Названия действий  

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние 

действий по вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, 

обозначающих действия, по их назначению. Различение названий предметов 

и название действий по вопросам.  

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? 

Чтосделал?что будет делать? что сделает? Подбор названий действий по 

вопросам или по образцу. Согласование слов, обозначающих названия 

действий, с названиями предметов. Упражнения в составлении сочетаний 

слов по вопросам кто что делает? кто что делают? кто что делал? кто 

что делала? кто что делали? Отгадывание названия предмета по названиям 

действий. Подбор к названию предмета нескольких названий действий.  

Названия признаков предмета  

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое?какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус 

предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. 

Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий признаков из 

предложений, постановка к ним вопросов. Образование слов различных 

категорий по образцу или по вопросам. Группировка слов по категориям: 

названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам в 

предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. 
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Образование слов одной категории от другой по вопросу или образцу. 

Распространение предложений словами различных категорий.  

Предлоги  

Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от, 

по,над, под, о. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположения предметов. Упражнения в использовании предлогов для 

соответствующего обозначения предмета в пространстве.Составление 

предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением 

предлога в схеме и записи. Использование в словосочетаниях названий 

предметов в правильной форме (с ударными окончаниями) в зависимости от 

предлога.  

Предложение  

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по 

вопросу, по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения 

(о ком или о чём мы хотим сказать). Выделение предложения из речи или из 

текста по заданию учителя. Графическое изображение предложения. 

Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. 

Сравнение оформления предложения в схеме и записи. Деление текста на 

предложения. Основные признаки предложения: законченность мысли, 

порядок слов в предложении, связь слов в предложении. Сравнение 

разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к пониманию того, 

что набор слов не есть предложение. Предложение законченное и 

незаконченное. Завершение начатого предложения с опорой на картинку и 

без неё. Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение 

исходного и составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из 

дополненного предложения. Работа с деформированным предложением 

(сначала слова даны в нужной форме, затем – в начальной форме с ударными 

окончаниями). Наблюдение за правильным порядком слов в предложении. 

Установление связи слов в предложении по вопросам. Ответы на вопросы. 

Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Вариативность ответов на один 

вопрос.  

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 

6). Различение вопросительной интонации в вопросе и повествовательной – в 

ответе. Составление диалогов из данных вопросов и ответов. Составление 

диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная 
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расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога 

при его чтении.  

Письмо и чистописание  

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим 

ускорением темпа письма.  

Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений.  

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем 

целыми словами.  

Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания.  

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания.  

Контрольное списывание.  

Письмо по памяти.  

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, 

объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты.  

Связная письменная речь  

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии 

сюжетных картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. 

Коллективный выбор заголовка из данных учителем. Коллективное 

составление рассказа по серии сюжетных картинок. Использование данных 

текстовых синонимов для называния действующего лица. Использование 

местоимений вместо существительного. Коллективное составление рассказа 

по сюжетной картинке и опорным словам.  

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о 

чём рассказ.  

Коллективный подбор заголовка к рассказу.  

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная 

запись текста после его анализа. Определение темы текста. Подбор 

заголовка.  

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная 

запись каждого предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на 

вопросительные слова.  

Письменный пересказ текста по составленным вопросам.  

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во час 

1 Повторение 7 
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2 Звуки и буквы 43 

3 Слово 31 

4 Предложение 14 

5 Повторение 7 

 Итого  102 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в 

журнале. 
Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, 

обнаружение пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к 

устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по русскому языку проводится в следующих формах: 

- устный опрос; 

-словарный диктант; 

-выборочный диктант; 

-зрительный диктант;  

-предупредительный диктант;  

-объяснительный диктант;  

-письмо по памяти; 

-творческие работы; 

-контрольный диктант и др. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в конце изучения темы и раздела в форме 

контрольной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в 

форме контрольной работы. 

Контрольные работы по русскому языку состоят из контрольного 

списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными.  

Основные виды контрольных работ в 3 классе – списывание, письмо под 

диктовку и диктанты. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений 

и содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. Примерный объем 

текстов контрольных работ к концу года во 2 классе – 10-15 слов, в III классе 

– 15-20 слов, IV – 25-30 слов. 

При проведении контрольного списывания с грамматическим заданием 

объем текста уменьшается. 
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Текущие и итоговые контрольные работы (кроме контрольной работы в 

конце учебного года) пишутся в специальных тетрадях для контрольных 

работ. Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

пишется на отдельных листах. 

При оценке предметных результатов обучающихся учитываются 

индивидуальные особенности интеллектуального развития, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем интеллектуального 

развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в 

ходе выполнения контрольных, самостоятельных, творческих работ и тестах, 

соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% 

заданий;  

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;   

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.  

При оценке устных ответов, текущих, тематических и итоговых письменных 

работ по предмету используется и традиционная система отметок по 5-

балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

1.Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала;  

б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

«5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ,  

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет.  

 «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в 
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подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

 «3» ставится, если ученик 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.  

«2» не выставляется из- за специфики интеллектуального дефекта и 

особенностей речевого развития обучающихся. 

2. Оценка письменных работ обучающихся.  

При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться 

следующими нормами: 

«5» ставится за работу без ошибок; 

«4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 

«3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками; 

«2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трёх исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания 

также 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 правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

-две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не 

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма 

рассматриваются индивидуально для каждого ученика. Специфическими для 

них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного 

состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, 

замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.  

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими 

нормами: 
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«5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, 

работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

«4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

«3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 

4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий; 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

 

В течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за 

достижением планируемых результатов, а также промежуточный и итоговый 

контроль предметных знаний.  

При оценке предметных результатов обучения используется 

преимущественно 5-балльная система (начиная со 2 класса). Определяющим 

фактором для выставления оценки является динамика образовательных 

достижений обучающегося по учебному предмету, расширение его 

жизненных компетенций.\  

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует 

знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их 

в решении практических задач и переносит их в аналогичные ситуации, 

опираясь на собственные знания, представления и практический опыт. 

Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в 

случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом 

обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается 

усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, 

полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении 

практических задач, но демонстрирует неспособность использовать 

полученные знания и умения в других аналогичных ситуациях. Устный ответ 

или письменная работа, а также практические действия ученика могут 

содержать 1–2 неточности, но в целом результат самостоятельной работы 
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правильный. Допускается помощь учителя, которая ограничивается 

указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, 

при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. 

Учитывается усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует 

знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается  

с трудностями при решении практических задач. Обучающийся допускает 

множественные ошибки и не достигает ожидаемого результата при 

выполнении практического задания. Характер допущенных ошибок 

свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения пройденного 

материала.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание 

большей части учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы 

не оказывают влияния на содержание деятельности обучающегося. 
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Учебно-методическое обеспечение 

1.Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2-х частях. М.: «Просвещение», 2018. 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: «Просвещение», 

2011 

Печатные пособия:  

Плакат письменных букв «Алфавит»; наборы предметных картинок; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; лента букв классная 

Учебно-практическое оборудование: 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 

подвижная на магнитах, образцы начертания рукописных букв); опорные 

таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); 

Технические средства обучения – компьютер, интерактивная доска; 

экранно-звуковые пособия (презентации к урокам). 
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