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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 3 класса с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) составлена на основе:  

      - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

      -Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ; 

      -Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. №1023); 

      -Адаптированной основной общеобразовательной программы для начального общего 

образования (АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

      - Программы воспитания ГКОУ «Нижнеломовская школа-интернат»: 

      - Учебного плана ГКОУ Нижнеломовская школа-интернат»; 

      - В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, М., 

«Просвещение», 2020 год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Обучающиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 

данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений 

и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. 

Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 

текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 
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чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и 

значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный 

запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Принципы построения содержания учебного материала, направленные на обеспечение 

системного усвоения знаний обучающихся с ОВЗ (7.1), включает:  

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опору на жизненный опыт ребенка;  

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как 

в рамках одного предмета, так и между предметами; - соблюдение в определении объема 

изучаемого материала принципа необходимости и достаточности;  

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и 

умений детей, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных 

задач. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 
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Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Филология» и является обязательным для изучения. 

Согласно федеральному базисному плану на изучение курса «Русский язык» в 3 классе 

отведено 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

Краткие сведения о категории обучающихся  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих ограничения от умственной отсталости. К. С. Лебединская на 

основании клинико-физиологических и психологопедагогических данных выделила четыре 

варианта задержек: конституционального, соматогенного, психогенного и церебрально-

органического генеза. Каждый из этих вариантов задержек имеет свою клинико-

психологическую структуру, свои особенности эмоциональной незрелости и нарушений 

познавательной деятельности, в структуре дефекта могут наблюдаться дополнительные 

соматические, энцефалопатические, неврологические нарушения. Поскольку данная 

систематизация задержек психического развития до настоящего времени наиболее полно 

охватывает разнообразие проявлений при этом виде дизонтогенеза, и, как следствие, она 

оказалась наиболее востребованной в практике изучения и обучения детей данной категории. 

 Учащиеся с легкой задержкой психического развития. Дети этой группы, как правило, 

имеют положительную динамику возрастного развития, к третьему четвертому классу по всем 

показателям приближаются к возрастной норме, но испытывают затруднения в учебной 

деятельности вследствие ранее образовавшихся пробелов в знаниях, умениях и навыках. В 

клинической характеристике детей этой группы преобладают астенические состояния и 

некоторое отставание в морфофункциональной зрелости. У этих детей наблюдается сниженный 

(по сравнению с нормой) темп учебной деятельности при удовлетворительном ее качестве. При 

повышении темпа дети начинают делать много ошибок. Мотивация учения неустойчивая, запас 

знаний относительно систематизирован. По мнению исследователей, у детей этой группы, в 

основном, страдает организация мыслительных процессов и возможность их использования в 

деятельности. 

Переход обучающегося с ЗПР в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 - 13 лет, 5 - 7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
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центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 

т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. При этом 

огромное влияние на успешность обучения и поведение обучающихся с ЗПР имеют 

положительные межличностные взаимоотношения как с взрослыми (педагогами, родителями), 

так и со сверстниками. Для подростков с ЗПР характерны: эмоционально - волевая незрелость, 

эмоциональная неустойчивость, импульсивные реакции, неадекватная самооценка, 

инфантильность, церебро-органическая недостаточность, двигательная расторможенность, 

назойливость, эйфорический оттенок повышенного настроения, аффективные вспышки, 

сопровождающиеся ярким вегетативным компонентом, с нередко последующей головной 

болью, низкая работоспособность. Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих 

эмоций, состояний, настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о 

наступлении усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др. Для детей этой 

группы характерна: неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности; ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Особенности мышления: снижение уровня сформированности основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, обобщения, абстракции, переноса; снижение 

познавательной активности. Особенности памяти: снижение продуктивности запоминания и его 

устойчивость; преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в 

процессе заучивания и воспроизведения; неумение организовать свою работу; недостаточная 

познавательная активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое 

умение использовать рациональные приемы запоминания; недостаточный объем и точность 

запоминания; преобладание механического запоминания над словесно-логическим; быстрое 

забывание материала, низкая скорость запоминания. Особенности восприятия: низкий уровень 

развития восприятия (необходимость более длительного времени для приема и переработки 

сенсорной информации); недостаточность и фрагментарность знаний об окружающем мире; 

затруднения при узнаваемости предметов, находящихся в непривычном положении, контурных 

и схематических изображений; недостаточная сформированность пространственных 

представлений (трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации). Особенности 

внимания: недостаточная сформированность произвольного внимания; дефицитарность 

основных свойств внимания; снижение способности распределять и концентрировать 

внимание; неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания. Особенности 

эмоционально волевой сферы и личности эмоциональная лабильность (неустойчивость 

настроения и эмоций); слабость волевых усилий (несамостоятельность, внушаемость); личная 

незрелость в целом; частые проявления беспокойства и тревоги; снижение уровня 

произвольной регуляции, низкий уровень самоконтроля; неустойчивость самооценки, 

неуверенность в себе; недостаточность самосознания; эмоциональная нестабильность, 

неустойчивость во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; проявление черт 

детскости в деятельности и поведении; несоответствие мотивационной направленности 

возрасту; нуждаются в эмоциональном одобрении. Данные особенности провоцируют 

трудности в учебной деятельности, межличностной коммуникации и эмоционально-личностной 

сфере. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Язык и речь - 4часа.  

Наша речь. Виды речи. Наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание -13 часов. 

Текст. Типы текстов. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по интонации. Предложения с обращением. Главные и второстепенные члены 

предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетание. 

Слово в языке и речи - 26часов. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Части речи. 

Однокоренные слова..Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. 
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Состав слова -22 часа. 

 Корень слова. Сложные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Правописание частей слова - 4часа. 

 Правописание безударных гласных в корне. Правописание глухих и звонких согласных в 

корне. Непроизносимые согласные в корне. Удвоенные согласные. Приставки и предлоги. 

Правописание суффиксов и приставок. Разделительные твёрдый и мягкие знаки. 

Имя существительное - 17 часов. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Число и род имён существительных. Мягкий знак на конце имён 

существительных после шипящих. Склонение и падеж имён существительных. 

Имя прилагательное - 16часов.  

Роль прилагательных в тексте. Число имён прилагательных. Род имён прилагательных. 

Местоимение  - 9часов. 

Личные местоимения. Изменение личных местоимений по родам. 

Глагол - 10часов. Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов по числам. 

Времена глаголов. Изменение глаголов по временам. 2-е лицо глаголов. Род глаголов в 

прошедшем времени. Правописание частицы не с глаголами. 

Повторение в конце учебного года - 12часов. 

Части слова. Обобщение изученного о слове, предложении. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание окончаний имён прилагательных. Правописание безударных гласных. 

Правописание значимых частей слов. Однокоренные слова. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
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– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в 

корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн 

в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; 

выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, 

чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Разделы,темы Кол-во  

часов 

 Язык и речь 4 

1-3 Наша речь и язык 3 

4 Контрольный диктант 1 

 Текст.Предложение. Словосочетание 13 

5-8 Текст 4 

9-12 Предложение 4 

13-16 Словосочетание 4 

17 Контрольный диктант 1 

 Слово в языке и речи 26 

18-22 Лексическое значение слова 5 

23-27 Слово и словосочетание 5 

28-32 Части речи 5 

33-37 Однокоренные слова 5 

38-40 Слово и слог. Звуки и буквы 3 

41-43 Рассказ о слове 2 

44 Контрольный диктант 1 

 Состав слова  22 

45-47 Корень слова 3 

48-50 Формы слова. Окончание 3 

51-53 Приставка 3 

54-56 Суффикс 3 

57-59 Основа слова 3 

60-62 Семья слов 3 

63 Контрольный диктант 1 

 Правописание частей слова 2 

64-65 Составляем орфографический словарь 2 

66 Части речи 4 

 Имя существительное 17 

67-70 Повторение 4 

71-75 Тайна имени 4 

76-80 Число имен существительных 4 

81-85 Род имен существительных 4 

86-89 Падеж имен существительных 3 

90 Зимняя страничка 1 

91 Контрольный диктант 1 

 Имя прилагательное  16 

92-97 Повторение 5 

98-103 Формы имен прилагательных 5 

104-

109 

Имена прилагательные в загадках 5 

110 Контрольный диктант 1 

 Местоимение 9 

111-

119 

Личные местоимения 8 

120 Контрольный диктант 1 

 Глагол 5 
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121-

123 

Повторение 2 

124-

126 

Формы глагола 2 

127 Контрольный диктант 1 

 Повторение пройденного материала 21 

128 Памятки. Словари 1 

129 Орфоэпический словарь 1 

130 Словарь однокоренных слов 1 

131 Толковый словарь 1 

132 Словарь синонимов 1 

133 Словарь антонимов 1 

134 Словарь омонимов 1 

135 Словарь фразеологизмов 1 

136 Контрольный диктант 1 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Адаптированной основной общеобразовательной программы для начального общего 

образования (АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 1 М., 

«Просвещение», 2020 год. 

3.В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 2 М., 

«Просвещение», 2020 год. 

4. Цифровые образовательные ресурсы ( сайта: fgosreestr.ru; ikp-rao.ru) 

 

 


