


  

Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

   1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. №1598 «Об утверждении государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 

года № 1023 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего  образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.07.2023 № 556 

"О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и установления предельного срока использования 

исключенных учебников" (Зарегистрирован 28.07.2023 № 74502) 

6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

Авторской программы В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной. 

7. Учебный план на 2024 – 2025 учебный год ГКОУ «С(К) школы-интерната № 68»  

 

Целью начального курса русского языка в школе для слабослышащих детей 

является преодоление речевого недоразвития учащихся и практическое овладение 

речевыми умениями и навыками (понимание значений слов и их употребление, 

обогащение словарного запаса, практическое овладение грамматическими 

закономерностями языка, развитие навыков связной речи), а также развитие навыков 

грамотного, безошибочного письма как показатель общей культуры человека. 

Овладение русским языком обеспечивает обучающимся успешную интеграцию в 

общество. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) формирование грамматического строя русского языка, как средства общения 

слабослышащих учащихся; 

2) 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; осознания 

красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

3) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

5) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, 

точной, богатой; 



6) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 

Коррекционная направленность обучения слабослышащих детей 

обеспечивается реализацией следующих условий организации учебного процесса: 

1) преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку 

(накопление словарного запаса); 

2) максимально расширение речевой практики, использование языкового материала 

в речи, в разных видах общения; 

3) использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение; 

4) обеспечение сенсорной базы учебного процесса как фактора, определяющего не 

только успешное формирование речи, но и развитие, совершенствование деятельности 

всех анализаторов; 

5) привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, способствующих 

формированию представлений, понятий и требующих использования словесных способов 

обозначения; 

6) стимулирование различными средствами, методами и формами работы 

активного поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической и 

умственной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

    На изучение русского языка во 2 классе отводится по 4 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 136 часов (34 недели). 

 

Содержание учебного предмета 

Русский язык 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на 

вопросы (кратко и полно), выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и 

полные), повторять сообщения, грамотно оформлять свои высказывания, говорить 

достаточно внятно и естественно. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации (по возможности - с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся). 

Чтение. Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. 

Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа). Техника чтения. Чтение вслух 

осмысленное, плавное, слитное. Подражание педагогическому работнику в 

выразительном чтении. Ориентировка в книге. Отражение содержания, прочитанного в 

рисунках, аппликации, драматизации. Ответы на вопросы по прочитанному. Пересказ 

прочитанного. Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в нужную 

ситуацию (учебную, жизненную). 

Письмо. Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, чтение 

слов, предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. Буквы 

прописные, заглавные, способы их соединения. Письменная форма выражения мысли 

(отдельные слова, короткие предложения, небольшие рассказы, отчеты, заявки). 



Пользование письменной речью в общении, для передачи информации. Изложение мысли 

в письменной форме, логично, последовательно. Освоение техники письма: четкость, 

скорость, аккуратность. 

Дактилирование. Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме. 

Использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и 

обучения. 

Накопление и уточнение словарного запаса. 

Практические упражнения по формированию грамматического строя речи; 

построение предложений с одновременным уточнением значений входящих в них 

словоформ. 

Практическое использование в повседневной учебной и бытовой речевой практике 

Практическое овладение изменениями словоформ в зависимости от их роли в 

предложении 

Знакомство с элементарными грамматическими знаниями, умениями и навыками, 

подготавливающие к изучению систематического курса грамматики. 

Поэтапное знакомство с грамматической терминологией. 

Работа по формированию грамматического строя речи делится на два этапа: 

практическое овладение основными грамматическими закономерностями; практическая 

систематизация основных грамматических закономерностей. 

Понимание отдельных словосочетаний, выражающих определенные значения; 

употребление их в связной речи; систематизация языковых фактов. 

Раскрытие значений грамматических форм слов и грамматических связей, в которых 

находятся слова между собой. 

Разнообразная работа над словом, словосочетанием, предложением, связным 

текстом. 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление естественной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звука; различение звука и буквы; различение 

ударных и безударных гласных звуков, гласного звука [й'] и гласного звука [и], твердых и 

ощутимых обнаружений звуков, звонков и глухих обнаружений звуков; шипящие 

обнаружение звуков [ж], [ш], [ч'], [щ']; определение на письменной твердости и мягкости 

встречающихся звуков, букв е, ё, ю, я (повторение исследования в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости – мягкости обнаруживаются звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости обнаружения звуков. 

Качественная характеристика звука: гласный -наблюдение; гласный ударный - 

безударный; выявление твердый - мягкий, парный - непарный; выявление звонков - 

глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласно в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письменных разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слов и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении событий). 

Использование знаний при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: лаконичные между словами, знак переноса, 

абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах охвата). 

Орфоэпия  



Произведение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном переводе слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которого требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или заданное значение с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. сочетание однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корневых 

(простые случаи). 

Окончание изменяемой части слова. Изменение формы слова по истечении 

срока. сочетание изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. наиболее важные предлоги: в, на, из, без, 

над, до, у, о, об и другое. 
 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: оценочные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 
 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах возможных (имена и фамилии 

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

присутствии жи, ши (в положении под ударом), ча, ща, чу, щу; обязательно чк, чн 

(повторение правил правописания, рассмотрение в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 



словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при получении и предложенных текстах. 

Правила правописания и их применения: 

разделительный мягкий знак; 

обязательно чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонки и глухие случаи в корне слова; 

непроверяемые гласные и обнаруженные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в названии может быть: имя, фамилия, отчество людей, клички 

животных, географические названия; 

раздельное наисание предлогов с именами существующими. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы универсальные учебные действия: 

Личностные УУД включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

ориентацию на понимание причин успеха (неуспеха) в учебной деятельности, на 

понимание оценок педагогических работников, сверстников, родителей (законных 

представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов) и ее 

реализацию в реальном поведении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с педагогическим работником; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения 

задачи; 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

научиться адекватно использовать компенсаторные способы для решения различных 

коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

 

Предметные результаты: 

 

1) 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; 

2) знание основных речевых форм и правил их применения; 

3) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, 

использование в речевом общении устно-дактильной формы речи как вспомогательной; 

4) умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

5) овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями; 

6) сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 

значений входящих в них словоформ; 

7) овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами 

сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, 

целевые, временные и объектные смысловые отношения; 

8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

 осознавать язык как основное средство общения;  

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости;  

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я;  

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова;  

 находить однокоренные слова;  

 выделять в слове корень (простые случаи);  

 выделять в слове окончание;  

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов);  

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;  

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.;  

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;  

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;  

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак;  

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов;  

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;  

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  



 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;  

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на  

 определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации;  

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам. 

 

Тематический план 

 

 

 
 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
 

Текст. Тема текста. Основная мысль. Заглавие. Части текста. Предложение, слово. 

Члены предложения.  Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое-главные члены предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения.  
Однозначные и многозначные слова. Синонимы, антонимы. 

Состав слова: приставка, корень, суффикс, окончание. Однокоренные слова. 

Ударение. Слог, ударный слог. 

Антонимы, синонимы. 

Алфавит. Гласные, согласные буквы (звуки). Ударные, безударные гласные звуки. Парные 

и непарные согласные звуки. Звонкие глухие. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

 

ЦОР 

1 Повторение изученного во 2 

классе 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Общие сведения о языке 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Лексика  10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Фонетика и графика 23 https://uchi.ru/  

4 Состав слова 17 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Морфология 36 https://resh.edu.ru  

https://uchi.ru/  

6 Синтаксис 14 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 Орфография и пунктуация 21 https://resh.edu.ru 

8 Повторение изученного во 2 

классе. 

9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
136  

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


Часть речи. Имя существительное, вопросы «кто?», «что?». Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Единственное и множественное число. 

Глагол: вопросы «что делать?», «что сделать?». Имя прилагательное. Единственное и 

множественное число. Местоимение (я, ты, мы, вы, он, она, оно, они). Предлоги. 

Прочитай, спиши, запиши. Определи тему текста. Подчеркни, проверь, определи… 

Составь из слов предложение. Правило. Орфограмма. Словарь. 

Для реализации рабочей программы используется материально-технический 

комплекс: 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Для учащихся: 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык: Учебник: 2 класс. – 

Москва: «Просвещение» 2023 г 

 Канакина В. П. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений :   в 2 ч.  – 3 е изд. - М.: Просвещение, 

2023г. 
Для учителя: 

     Комаров К. В. Методика обучения русскому языку в школе для 

слабослышащих детей: Учеб.пособие для вузов / К. В. Комаров. – 2-к 

изд., испр. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век. 

 В.П. Канакина Русский язык. 2 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. В 2 частях.  

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: рабочие программы. 

1-4 классы- М.: Просвещение, 2014 

 . Канакина В. П. Русский язык : сборник диктантов и 

самостоятельных работ для начальной школы : 1–4 классы    / В. П. 

Канакина,     Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение, 2012.  

 

 

2. Технические средства обучения 

 

3 

4 

5 

6 

 

 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Слуховая аппаратура для коллективного пользования 

 Интернет- ресурсы: презентации к урокам. 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал. 

http://www.nachalka.com/ Сайт «Начальная школа» 

 

 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

7 

 

8 

 

 

Таблицы к основным разделам грамматического материла, 

содержащегося в программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по русскому языку 

 

 



 

Приложение к рабочей программе  

по учебному предмету «Русский язык» 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных результатов в рамках 

реализации модуля «Школьный урок» Рабочей программы воспитания: 

1.    Поддержание интереса к учению, к процессу познания, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

2.    Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность 

учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3.    Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4.    Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5.    Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок 

учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга учащимися). 

6.    Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», 

регулирование учителем отношений между учащимися). 

 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык и литература Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

Воспитание духовно-нравственной личности, 

формирование духовного мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературным ценностям отечественной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


