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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 глухих обучающихся составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО ТОГБОУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 1.2), иориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Реализация АООП (вариант 1.2) обеспечивает глухим обучающимся 

уровень начального общего образования, способствующий на этапе 

основного общего образованиядостижению итоговых результатов, 

сопоставимых с требованиями ФГОС основного общего образования, что 

позволяетимпродолжитьобразование,получитьпрофессиональнуюподготовк

у, содействует наиболее полной социальной адаптации и интеграции в 

обществе. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по 

варианту 1.2 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 (устно-дактильная, 

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; 
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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; 
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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). 

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.  

Учебный предмет «Русский язык», входящий в данную предметную 

область, является комплексным и представляет определенный набор 

предметов:  

в 1 дополнительном классе –развитие речи (обучение устно-дактильной 

речи, обучение устной разговорной и монологической речи); обучение 

грамоте; 

в 1 классе – развитие речи(обучение разговорной и монологической 

речи в устной и письменной формах); письмо; 

во 2–3 классах – развитие речи (обучение разговорной и 

монологической речи в устной и письменной формах); первоначальные 

грамматические обобщения;  
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в 4–5 классах – развитие речи (обучение разговорной и 

монологической речи в устной и письменной формах); сведения по 

грамматике. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представляет собой интеграцию нескольких курсов, неразрывно связанных 

между собой общими целями, содержанием, методами обучения, тематикой и 

требованиями к развитию у обучающихся словесной речи (разговорной и 

монологической). Наряду с комплексным предметом «Русский язык» 

выделяются отдельные предметы «Чтение и развитие речи» и «Литературное 

чтение». 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. 

В комплексной работе по речевому развитию каждый учебный предмет 

имеет специфические и общие задачи, меняющиеся в зависимости от года 

обучения, контингента детей класса. Но при этом подход к работе по 

развитию речи остается единым: у школьников формируется речь как 

средство общения. Детей не просто учат запоминать отдельные слова, типы 

фраз, но и действовать, мыслить на основе словесной речи. Ребенок не 

изучает отдельные слова по показанному предмету, по показанным 

картинкам, а учится действовать в условиях общения с окружающими. В 

условиях педагогически организованного общения, занимаясь различными 

видами деятельности, школьник не только овладевает значением отдельных 

слов, грамматических форм слов, типами фраз, но и учится пользоваться 

словом, овладевает речью как средством общения. В результате 

целенаправленного обучения у школьников воспитывается потребность в 

словесной речи, готовность и умение воспринимать речь окружающих, 

формируется речевое поведение, которое постепенно становится частью 

поведения школьников в целом. 
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Приоритетными направлениями в обучении глухих школьников языку 

являются формирование речевой деятельности, развитие языковой 

способности, речевого поведения.  

С 4 класса начинается постепенный переход к такой работе по 

речевому развитию глухих детей, при которой наряду с практическим 

усвоением речевых средств и действий они будут приближаться к анализу и 

осознанию языковых явлений, к обобщениям, что требует усиления 

внимания к самой материи языка, к его формам и значениям. 

Новый уровень обогащения речи и овладения языком на данном этапе 

обучения определяется не простым увеличением количества разного рода 

упражнений по развитию диалогической и монологической речи, а 

соединением усилий, направленных как на запоминание речевых средств в 

условиях общения, так и на осознание их смыслового содержания и 

структурного оформления. Школьники учатся не только употреблять 

определенные высказывания в соответствии с задачей коммуникации и 

накапливать запас речевых средств применительно к различным ситуациям 

общения, но и конструировать новые высказывания для более точного 

выражения мысли. Такая работа над языком требует не только значительного 

запаса готовых речевых средств, но и знаний о строении основной 

коммуникативной единицы — о структуре предложения и его соотношениях 

с другими языковыми единицами (словом, словосочетанием, текстом). 

Организующим центром всей системы языка является грамматика, 

поэтому в основном работа по анализу коммуникативных единиц и их 

вариативному продуцированию осуществляется в процессе изучения 

сведений по грамматике. Знание грамматики дает практически владеющему 

словесной речью возможность усвоения основных средств комбинирования 

слов и словосочетаний для передачи смыслового содержания и помогает 

извлекать смысл из связанных между собой слов. Но не грамматика учит 

говорить. Поэтому другие разделы языка – «Развитие речи», «Чтение и 

развитие речи» (с 4 класса «Литературное чтение») – создают условия для 
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формирования всех видов речевой деятельности при усвоении способов 

получения информации, для развития понимания смыслового содержания и 

оформления выражаемых мыслей. Эти разделы работы по языку дают 

обширный материал для языковых обобщений. 

Обучение предложению как целостной синтаксической единице ведет к 

более точному усвоению значений отдельных слов, даже вырванных из 

контекста, но главное – к овладению понятийными категориями, которые 

выступают только в составе предложения в виде его членов и синтезируют в 

себе как грамматические, так и лексические значения. Поскольку 

предложение тесно связано с мышлением и обеспечивает единство общения 

и обобщения, работа над ним и составляет главное содержание обучения 

языку. Требования к изучению структуры предложения и сопоставлению 

базовых и вариативных конструкций не только относятся к урокам 

грамматики, но и распространяются на все разделы русского языка, а также 

на специальную речевую работу, осуществляемую на разных уроках. Это 

предполагает систематическую работу по введению в речь учащихся готовых 

фраз и выражений, необходимых как для развития разговорной речи, так и 

для оформления знаний по разным учебным предметам. Это могут быть 

предложения любых типов, а не только изучаемых по грамматике. 

Накопление речевых средств на основе запоминания их в готовом виде 

требует систематической тренировки школьников во всех видах речевой 

деятельности – говорении, чтении, письме, слухо-зрительном восприятии, 

дактилировании, слушании. Это, в свою очередь, обязывает учителя 

осуществлять комплексный подход к обучению глухих учащихся языку, к 

развитию их речемыслительной деятельности, к развитию самой потребности 

и мотивации речевого общения.  

Большое внимание должно уделяться введению новых речевых средств 

при сообщении тех или иных знаний, соотношению этих речевых структур с 

теми языковыми значениями, которые отрабатываются в ходе изучения 

сведений по грамматике, и включению новых высказываний в разные виды 
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речевой деятельности с целью доведения их до уровня автоматизма. Наборы 

специфических для каждого учебного предмета типовых выражений (а не 

только терминологического словаря) заранее программируются всеми 

учителями и отрабатываются в ходе сообщения знаний по предмету. Смысл 

каждого выражения постигается как путем прямого соотнесения его с 

внеязыковой действительностью (логикой предметных отношений), так и 

через перефразирование его, т. е. перестроение речевого высказывания и 

подбор к нему синтаксических синонимов или более доступных для 

понимания школьниками предложений. Любая непонятная фраза может быть 

объяснена путем перевода ее на освоенные базовые типовые вербальные 

предложения. 

В целом, чем больше учебных предметов, обеспечивающих обогащение 

речевого развития, тем легче осуществлять грамматические наблюдения и 

обобщения на практически усвоенном речевом материале и вести работу по 

категоризации языковых единиц. 

В содержание работы по грамматике входят: изучение синтаксической 

структуры предложения; знакомство с его составом (со всеми членами 

предложения и их ролью), со связями слов между членами предложения; 

отработка типичных конструкций согласования, управления, примыкания; 

отработка основных словосочетаний в структуре предложения. При этом 

ведутся наблюдения над семантикой каждой конструкции. 

Через предложение (его состав и связи) формируются представления о 

частях речи, их назначении, об их основных категориях и формах, 

позволяющих выступать в определенных синтаксических ролях. Каждая 

форма несет в себе дополнительный смысл. 

Морфемное строение слов, семьи однокоренных слов рассматриваются 

также с точки зрения их значения и синтаксического (коммуникативного) 

употребления. Системы словообразования и словоизменения выступают как 

результат их вариативного употребления в связных высказываниях для 

передачи того или иного содержания. 
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Фонетические, лексические и грамматические значения следует 

отрабатывать в единстве, т. е. в структуре целого речевого высказывания, в 

тех речевых конструкциях, которые используются в речи, а не путем 

запоминания терминов. 

Подход к дальнейшему изучению сложных синтаксических образований 

(сложных предложений, предложений с прямой речью, с однородными 

членами) осуществляется также в сопоставлении с базовой структурой 

простого предложения. Большое внимание уделяется отработке лексических 

значений слов в составе предложений разных конструкций. 

Постоянной заботой учителя является обеспечение правильного 

соотношения всех форм словесной речи (устной, письменной, дактильной) на 

каждом уроке и контроль за написанием учениками любого речевого 

образования (предупреждение, а не исправление «неправильностей» в 

текстах); обязательное объяснение учениками строения и смысла даже 

безошибочно составленных предложений и текстов. С каждым годом 

обучения должен возрастать объем письменных работ на уроках русского 

языка. Все письменные работы, выполненные как в тетрадях, так и на доске, 

на карточках и т. п., проверяются и объясняются сразу же после их 

выполнения и самим исполнителем, и учителем, и одноклассниками. Этим и 

обеспечивается практическое усвоение языка в действии. Орфографические 

правила и определения грамматических понятий, а также парадигмы 

склонения и спряжения специально школьниками не заучиваются, а 

усваиваются практическим путем при развитии разных видов речевой 

деятельности. 

Реализация содержания предметов данной предметной области 

способствует созданию основы для развития речевой деятельности 

обучающихся, для дальнейшего освоения системы основополагающих 

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и 

применению новых знаний. 
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В случае наличия у глухого обучающегося задержки психического 

развития важным фактором успешности его обучения является 

дифференцированный подход при адекватно подобранных формах и методах 

коррекционной помощи с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося с ЗПР. У таких обучающихся отмечается кратковременная 

словесная память, они плохо устанавливают причинно-следственные, 

целевые зависимости, трудно «входят» в задание, не уверены в правильности 

своих действий. Их характеризует общая заторможенность или, наоборот, 

расторможенность, импульсивность, неравномерная работоспособность, 

быстрая утомляемость, повышенная нервозность. Для обучающихся типичны 

трудности в развитии речи, понятийного мышления, но в то же время они 

незначительно отстают в развитии наглядных форм мышления и памяти по 

сравнению с обычными глухими детьми. Обучение требует планомерной 

систематической работы, предполагающей определенную дозировку 

требований, строгую последовательность в отработке содержания обучения, 

пошаговость в формировании различных умений, в овладении школьниками 

речевым материалом. В некоторых случаях возможна небольшая 

корректировка содержания обучения с сохранением основных программных 

требований. 

Учебные предметы предметной области «Русский язык и 

литературное чтение», в частности, комплексный предмет «Русский язык», 

наряду с другими предметами основных образовательных областей, 

составляют обязательную часть учебного плана по варианту 1.2. 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих адаптированную образовательную программу для глухих 

обучающихся по варианту 1.2, предусмотрено в учебное (урочное) время. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части учебного плана, может быть произведено за 

счет другой части учебного плана, формируемой участниками 
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образовательных отношений и обеспечивающей реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

С учетом интегративного характера комплексного предмета «Русский 

язык» предполагаетсяиспользование выделенных в учебном плане часов на 

предмет «Русский язык» для развития речи, формирования навыков чтения в 

связи с развитием речи, формирования первоначальных грамматических 

обобщений, получения сведений по грамматике. 

Кроме того, содержание обучения, определенное адаптированными 

программами по предметам области «Русский язык и литературное чтение» 

распространяется на работу в ходе всего учебно-воспитательного процесса, в 

том числе во внеклассное время. 
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4 КЛАСC 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(3 часа в неделю, 102 часа в течение года) 

Умение начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему: Я 

хочу сообщить (узнать, выяснить, добавить, уточнить, возразить, 

поговорить о другом...); Я хочу рассказать о...; Я хочу спросить о... . 

Умение выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника: Я 

думаю так же (иначе, по-другому); Ты прав (неправ, ошибаешься); Докажи, 

что...; Я (не) согласен с тобой (с Вовой, с вами). 

Умение ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или 

всего контекста диалога. 

Умение выразить понимание или непонимание в ходе беседы: Я понимаю 

(не понимаю, мне непонятно), что это значит; Повторите, пожалуйста; 

Объясните, что значит...; Как сказать по-другому; Приведи(-те) примеры. 

Умение выразить оценку, отношение к сказанному собеседником 

(внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса, ответа, 

сообщения). 

Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты: 

Главное заключается в том, что...; Из всего следует, что...; Основная мысль 

состоит в том, что...; Все это означает, что...; Из всего можно сделать 

вывод, что... . 

Умение выражать в речи смысловые отношения, используя простые и 

сложные предложения: Я приготовил(-а) ужин. В это время пришла с 

работы мама. Когда я приготовил(-а) ужин, с работы пришла мама. Он 

пропустил урок по болезни. Он пропустил урок потому, что был болен. Он 

был болен, поэтому пропустил урок. Если будешь на уроке невнимателен, то 

домашнее задание будет трудно выполнить. На уроке будешь невнимателен, 

значит, домашнее задание будет трудно выполнить. Бабушка живет в 

большом городе. Он находится в Сибири. Бабушка живет в большом городе, 
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который находится в Сибири. Я занимаюсь спортом для здоровья. Я 

занимаюсь спортом, чтобы быть здоровым. 

Умение строить и использовать в речи структуры с опорными словами: 

не только..., но и...; чем больше (чаще, лучше)..., тем...; у него... (что-либо 

негативное), зато... (что-то позитивное). 

Умение объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое, используя различные связки: вдруг, неожиданно, а 

затем, одновременно, точно так же, после всего, несмотря на..., как 

только... . 

Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного 

вида с учетом продолжительности, законченности или повторяемости 

действия. 

Умение заменять в связном тексте повторяющиеся существительные 

личными местоимениями. 

Умение описывать отдельные события, явления, предметы или 

сравнивать их между собой. 

Умение составлять рассказы о выполненных действиях, по картине, на 

заданную тему. 

Умение написать изложение проработанного с учителем текста по 

коллективно составленному плану, используя по выбору синонимические 

замены к отдельным предложениям, распространяя или сокращая объем 

прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии. 

Умение составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести 

записную книжку. 

Примерные темы 

Воспоминания о летних каникулах. Интересный случай. Школьная 

перемена. Ход урока. Семья. Новый друг (подруга). Осенняя природа. 

Любимое занятие. 
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Осенние каникулы. Интересный кинофильм. Школьный праздник. 

Дежурство в классе (в столовой, в мастерской). Мой дом. Зимняя природа. Из 

жизни животных. 

Зимние каникулы. Любимая книга. Моя улица. Выходной день. 

Посещение магазина. Городской транспорт. Соседи. Описание животного. 

Весенняя природа. Увлечения. Праздники. Любимый учебный предмет. 

Интересное событие. Правильный поступок. Мой город. Интересная 

экскурсия. Планы на лето. 
 

СВЕДЕНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ  

(2 часа в неделю, 68 часов в течение года) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Составление предложений по заданиям, отграничение их от других 

единиц и речевых образований (слов, словосочетаний, текста, наборов слов, 

не законченных по смыслу предложений). 

Деление текста на предложения, группировка предложений, близких по 

смыслу или сходных по строению. Правила записи предложения. 

Знание грамматических терминов: слово, словосочетание, 

предложение, текст, набор слов, прописная буква, точка. 

СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Членение предложения на смысловые части по вопросам. Нахождение в 

предложении подлежащего и сказуемого. Накопление в речи предложений с 

разными способами выражения подлежащего и сказуемого. 

Сопоставление предложений, распространенных разными 

второстепенными членами, относящимися к подлежащему или сказуемому 

(дополнением, определением, обстоятельством). 

Различение подлежащего и дополнения, дополнения и обстоятельства 

(выраженных одинаковыми частями речи) по их роли, месту в предложении, 

по вопросам. 
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Группировка предложений, одинаковых по составу, распространение 

предложений нужными по смыслу второстепенными членами для более 

точного выражения смыслового содержания. 

Знание грамматических терминов: члены предложения, подлежащее, 

сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство. 

СВЯЗЬ СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Согласование. Согласование как вид связи подлежащего и сказуемого. 

Практический выбор формы слов для согласования. Согласование как вид 

связи определения с подлежащим, определения с дополнением, определения 

с обстоятельством. Накопление в речи словосочетаний с определениями. 

Составление предложений с учетом согласованных членов предложения. 

Изменение форм слов в целях соответствия нормам согласования. 

Управление. Установление связи слов между сказуемым и дополнением, 

сказуемым и обстоятельством. Накопление в речи образцов словосочетаний, 

состоящих из сказуемых и управляемых членов предложения. Практический 

выбор или изменение формы слова для соблюдения норм управления. 

Примыкание. Нахождение в предложении связанных по типу 

примыкания сказуемых с обстоятельствами. Составление предложений по 

образцам и по схеме с учетом связей слов в предложении. 

СОСТАВ СЛОВА 

Составление групп однокоренных слов и включение их в предложения с 

учетом синтаксической роли и связей с другими словами. 

Выделение в словах окончаний и изменение их с учетом роли слова в 

предложении и его связей с другими членами предложения. 

Выделение в словах приставок и суффиксов, учет значений слов с 

приставками одинакового и противоположного значения при включении их в 

предложения. 

Составление предложений со словами, имеющими различные суффиксы. 

ПОВТОРЕНИЕ 
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Конструирование предложений с заданным содержанием и строением, 

включение в предложение слов в заданной форме с учетом предполагаемой 

роли и связей с другими словами; анализ состава предложения и 

сопоставление его с другими единицами языка. 

Перестроение предложения в новые конструкции и наблюдения за 

изменением их смысла. Объяснение содержания текстов исходя из 

понимания смысла предложений. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения программ комплексного предмета 

«Русский язык»характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). Личностные 

результаты предполагают готовность и способность ребёнка с нарушением 

слуха к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к 

культуре общества и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

формирование ценностного отношения к своей Родине – России, чувства 

любви и гордости за свою родину, российский народ и историю 

России;осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя 

сопричастным общественной жизни (на уровне школы, семьи, города, 
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страны), к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края;формирование чувства гордости за свою родину; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;формирование 

уважительного отношения к своему и другим народам; применение в 

обучающих и реальных жизненных ситуациях собственного опыта и 

расширение представлений о социокультурной жизни слышащих детей и 

взрослых, лиц с нарушениями слуха; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; представление о 

нравственно-этических ценностях, развитие и проявление этических чувств, 

стремление проявления заботы и внимания по отношению к окружающим 

людям и животным; осознание правил и норм поведения, правил 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; способность давать элементарную 

нравственную оценку собственному поведению и поступкам других людей 

(сверстников, одноклассников); умение выражать свое отношение к 

результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится / не 

нравится; что получилось / что не получилось);принятие факта 

существования различных мнений;  умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций (в урочной и внеурочной 

деятельности, при коллективных играх, оценивании деятельности 

одноклассников, обсуждении разных мнений, сравнении результата работ), 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;  

3) эстетического воспитания: 
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проявление интереса к культурным достижениям своей страны, разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои 

силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

необходимыми ассистивными средствами в разных ситуациях; специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости 

СМС-сообщение и другое); соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

5) трудового воспитания (в том числе по направлениям формирования 

учебной деятельности и сотрудничества): 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов 

учебной деятельности; приобщение к культуре общества, понимание 

значения и ценности трудовой и творческой деятельности человека; 

бережное отношение к результату чужого труда; наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;стремление к организованности и 

аккуратности в процессе учебной деятельности, проявлению учебной 

дисциплины; стремление к использованию приобретенных знаний и умений 

в аналогичных и новых ситуациях, в том числе в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной и коллективной 

учебной и внеурочной деятельности; готовность и стремление к 

сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности; владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия для решения практических и творческих задач; 
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способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; свободный 

выбор доступных средств общения по ситуации и с учётом возможностей 

других членов коллектива; умение включаться в разнообразные 

повседневные бытовые и школьные дела, готовность участвовать в 

повседневных делах наравне со взрослыми, интерес к различным 

профессиям;овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умения включаться в разнообразные повседневные бытовые и 

школьные дела, вступать в общение в связи с решением задач учебной и 

внеурочной деятельности); 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе; принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред; проявление элементарной экологической грамотности; 

7) ценности научного познания: 

любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения 

и накоплению общекультурного опыта; формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; положительное отношение к школе, к учебной деятельности, 

понимание смысла учения; осмысленность в усвоении учебного материала, 

устойчивый интерес к получению новых знаний; любознательность, 

стремление к расширению собственных представлений о мире и человеке в 

нем; стремление к дальнейшему развитию собственных навыков и 

накоплению общекультурного опыта; способность регулировать 

собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

освоение способов решения проблем поискового и творческого 

характера;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития глухих детей) речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
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выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные  

универсальные учебные действия: 

желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при 

решении учебных, бытовых и социокультурных задач;  

готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою;  

умение вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку 

зрения и оценку событий;  
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готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития) речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств ее осуществления;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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4 класс 

Проявлять осознанное стремление к овладению словесной формой речи 

как 

основнойформойкоммуникациииадаптациивсредеслышащих.Пониматьзнач

ение словесной формы речи как инструмента познания окружающей 

действительности, приобщения к культуре общества. 

Иметьначальныепредставленияонормахрусскоголитературногоязыка(о

рфоэпических, лексических, грамматических). Усвоить правила речевого 

этикета. 

Понимать и адекватно (действием или словом) реагировать на 

обращённую словесную речь. 

Овладеть грамотой и основными правилами применения речевых форм 

как средства общения и обучения. 

Демонстрировать сформированное речевое поведение на основе 

активного использования развивающегося слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (индивидуальной и коллективной): 

воспринимать речевой материал на слух и слухозрительно, воспроизводить 

его и действовать адекватно воспринятому. Различать, опознавать и 

распознавать только на слух (исключая зрение) речевой материал: фразы, 

словосочетания, слова, слоги. Демонстрировать умение воспринимать на 

слух речевой материал в контекстной ситуации и вне её. 

Пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом, сообщать о его 

исправности/неисправности, беречь и поддерживать слуховой аппарат в 

рабочем состоянии. 

Владетьвнятной,членораздельнойречью,приближающейсякестественно

му 

звучанию.Реализовыватьвсамостоятельныхвысказыванияхнавыкипроизнош

ениязвуковречи.Говоритьдостаточноестественноивыразительно,голосомнор

мальнойвысоты,силыитембра.Привоспроизведенииотработанногоматериала 
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и в самостоятельной речи соблюдать нормальный темп, передавать 

различные эмоциональные оттенки высказывания, произносить слова 

слитно, с ударением, 

соблюдаянормыорфоэпии.Произноситьфразыслитно,делянасинтагмы,выдел

яя логическое ударение, по возможности соблюдая мелодический контур 

фраз. Осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

Использовать в речевом общении в ходе учебного процесса и со 

слышащими людьми естественные невербальные средства коммуникации, 

сопровождающие речь (выразительную мимику, позу, пластику). 

Пользоваться дактильной формой речи в качестве вспомогательного 

средства. 

Пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и 

товарищами — выражать желание, просьбу, побуждение, участвовать в 

диалоге, расспрашивать об интересующем, употребляя типовые фразы и 

тематический словарь, указанные в программе. 

Уметь вступить, продолжить, закончить беседу или изменить её тему; 

выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника; ответить на 

вопрос кратко или развёрнуто (по заданию, с учётом ситуации или 

контекста диалога). 

Уметьвыразитьпониманиеилинепониманиевходебеседы,даваяхарактери

стику сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, 

доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения). 

Адресовывать собственное речевое высказывание непосредственно 

собеседникуиактивновосприниматьадресованноеречевоевысказывание.Полу

чатьрезультат собственного речевого воздействия на собеседника и 

реагировать на речь партнёра по общению выполнением действия или 

ответным высказыванием. Повторять или корректировать собственное 

речевое высказывание и проявлять встречную активность для уточнения 

понимания в целях достижения желаемого результата. 

Уметьзадаватьвопросыпознавательногоиуточняющегохарактеравпреде
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лах усвоенной лексики. 

Знать основные единицы фонетического строя русского языка: 

различение гласных и согласных, звуков и букв, деление на слоги. 

Знать и соблюдать правила правописания (выделять заглавную букву, 

уметь переносить слова по слогам, ставить знаки препинания, орфограммы 

— в объёме изученного). 

Владетьдостаточноразборчивымпочерком,воспроизводяустойчивыенор

мы 

начертанияпрописныхистрочныхбукв.Соблюдатьприёмыграфическогоофор

мления письменной формы речи: пробел между словами, слитное написание 

слов, использование знака переноса. 

Владеть приёмом списывания текста, записи текста под диктовку (на 

слухозрительнойоснове,сопоройнадактильнуюформуречи).Уметьнаходитьи 

исправлять ошибки в письменной речи с помощью учителя и 

самостоятельно(с опорой на дактильную форму речи). 

Уметьвыполнятьписьменныеработыобучающегоиконтрольногохаракте

ра, соблюдая орфографические и пунктуационные правила в рамках 

изученного. 

Выполнять грамматические задания воспроизводящего, 

аналитического и 

конструирующегохарактера.Уметьнаблюдатьнапрактикеивыделятьграммати

ческие закономерности языка. Применять на практике усвоенные 

элементарные грамматические и лексические обобщения, грамотно 

конструировать 

предложения,пользоватьсявустнойиписьменнойсвязнойречиразличнымигра

мматическими конструкциями. 

Уметь вычленять, характеризовать, классифицировать (в объёме 

изученного) такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение. 

Уметьнаблюдатьзаизменениямиформысловаиграмматическиправильно
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употреблятьвустнойиписьменнойречи.Изменятьформуслова,выделять в 

структуре слова окончание, приставку, суффикс. Использовать в речи 

однокоренные слова. 

Оперироватьпонятиямиграмматическихкатегорийрода(мужской,женски

й, 

средний),числа(единственное,множественное).Правильнопользоватьсяглаго

лами совершенного и несовершенного вида, строить фразы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

Сравниватьпредложения,распространённыеразнымивторостепенными 

членами, выделять графически дополнение, обстоятельство, определение. 

Уметь изменять существительные по падежам, знать о разнообразии 

падежных предлогов и использовать предлоги при ответе на вопросы. 

Различатьсвязисловвпредложении(согласование,управление,примыкани

е). Оперировать знаниями о частях речи (существительное, глагол, 

прилагательное,наречие,местоимение,порядковоечислительное)иихроливпр

едложении. 

Определять синтаксическую роль частейречи в объёмеизученного. 

Осмысленно использовать отработанную лексику в знакомых 

ситуациях, включать словарь в самостоятельную речь в иных ситуациях 

(как учебных, так и обиходных — на уроках, в течение дня в школе, за 

пределами школы). Уметь использовать приобретённый словарь и обороты 

речи с привлечением материала прочитанных произведений (рассказов, 

стихотворений и др.). 

Владетьразличнымикомпозиционнымиформами:писатьрассказыисочин

ения по картине (сериям картинок, репродукциям картин), на заданную 

тему, на основе составленных планов, писать заметки с актуальной 

информацией, описывать события повседневной жизни (вести дневники с 

описанием целого дня, интересных событий, новостей в школе, интернате), 

переписываться со знакомыми и близкими, обмениваясь интересующей 

информацией, составлять текст 
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поздравительныхоткрыток,писатьзаявление,объявление—

пособственнымпотребностям или просьбе взрослого. 

Уметь выражать в письменной речи смысловые отношения, используя 

простые и сложные предложения. Уметь объединять последовательно 

описываемые события в связное синтаксическое целое, используя знакомые 

виды синтаксической связи. 

Уметь писать изложения по отработанному с учителем тексту, 

используя синонимические замены и распространяя или сокращая объём 

прочитанного с сохранением сюжетной линии. 

Отбирать фактический и иллюстративный материал на заданную тему, 

иметь представление о том, как можно получить необходимую информацию 

и использовать информацию, полученную из разных источников, перенося 

её в другую ситуацию. 

Уметьприменятьзнанияправилрусскогоязыканамежпредметномуровне, 

а также в повседневной практике во внеурочное время и вне школы. 

Демонстрировать способность переносить коммуникативные умения в иные 

учебные ситуации и практику свободного общения со слышащими людьми. 

Проявлять интерес к словесному общению на доступном уровне, к 

выражению своих желаний, чувств, эмоций посредством изученных 

словесных форм. 

В связи с изучаемыми сведениями по грамматике: 

Опознавание предложений среди других единиц речи (слов, 

словосочетаний, текста, наборов слов, не законченных по смыслу 

предложений). 

Знание грамматических терминов: слово, словосочетание, предложение, 

текст, набор слов, прописная буква, точка. 

Нахождение в предложении подлежащего и сказуемого.  

Различение подлежащего и дополнения, дополнения и обстоятельства 

(выраженных одинаковыми частями речи) по их роли, месту в предложении, 

по вопросам. 



 

28  

Знание грамматических терминов: члены предложения, подлежащее, 

сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство. 

Практический выбор или изменение формы слова для соблюдения норм 

согласования, управления, примыкания. 

Составление предложений по образцам и по схеме с учетом связей слов в 

предложении. 

Составление групп однокоренных слов. 

Выделение в словах окончаний, изменение окончаний с учетом роли 

слова в предложении и его связей с другими членами предложения. 

Выделение в словах приставок и суффиксов. Понимание значений слов с 

приставками одинакового и противоположного значения,использование их 

при конструировании предложений. 

Составление предложений со словами, имеющими различные суффиксы. 

Конструирование предложений с заданным содержанием и строением, 

включение в предложение слов в заданной форме с учетом предполагаемой 

роли и связей с другими словами; анализ состава предложения и 

сопоставление его с другими единицами языка. 

Перестроение предложения в новые конструкции и наблюдения за 

изменением их смысла. Объяснение содержания текстов исходя из 

понимания смысла предложений. 
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4КЛАСС (170часов) 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Обучение разговорной и монологической речи  

в устной и письменной формах 

(3 часа в неделю, 102 часа в течение года0F

1) 
Темы  Кол

-во 
часо

в 

Характеристика деятельности обучающихся 

I четверть  (24 часа) 
 

 
1. Выполнение творческих работ. 
 
2. Характеристика деятельности 

обучающихсяОтработка коммуникативных 
умений. 

 
Умение начать, продолжить, закончить беседу или 
изменить ее тему:  
Я хочу сообщить (узнать, выяснить, добавить, 
уточнить, возразить, поговорить о другом...);  
Я хочу рассказать о...;  
Я хочу спросить о... . 
 
Умение выразить согласие, несогласие с 
высказыванием собеседника:  
Я думаю так же (иначе, по-другому);  
Ты прав (неправ, ошибаешься);  
Докажи, что...;  
Я (не) согласен с тобой (с Вовой, с вами). 
 
Умение ответить на вопрос кратко или развернуто с 
учетом ситуации или всего контекста диалога. 
 
Умение выразить понимание или непонимание в 
ходе беседы:  
Я понимаю (не понимаю, мне непонятно), что это 
значит;  
Повторите, пожалуйста;  
Объясните, что значит...;  
Как сказать по-другому;  
Приведи(-те) примеры. 
 
Умение выразить оценку, отношение к сказанному 
собеседником (внятность, грамотность, полнота, 
доказательность, точность вопроса, ответа, 

Воспоминания о 
летних каникулах 
 

3 

Интересный случай 3 

Школьная перемена 
 

2 

Семья 3 

Мой друг (моя 
подруга) 
 

4 

Осенняя природа 3 

Школьный праздник 
 

3 

Любимое занятие 3 

II четверть  (24 часа) 
 

Осенние каникулы 3 

Интересный 
кинофильм 

3 

Дежурство в классе (в 
столовой, в 
мастерской) 

3 

Мой дом 3 

Моя улица 3 

Соседи.  
 

2 

                                                            
1 Кроме того, формирование коммуникативных умений осуществляется в условиях речевой практики на 
протяжении всех уроков и во внеурочное время. 
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Зимняя природа 4 сообщения). 
 
Умение использовать в устной или письменной 
форме речевые обороты:  
Главное заключается в том, что...;  
Из всего следует, что...;  
Основная мысль состоит в том, что...;  
Все это означает, что...;  
Из всего можно сделать вывод, что... . 
 
Умение выражать в речи смысловые отношения, 
используя простые и сложные предложения:  
Я приготовил(-а) ужин. В это время пришла с 
работы мама. Когда я приготовил(-а) ужин, с 
работы пришла мама.  
Он пропустил урок по болезни. Он пропустил урок 
потому, что был болен. Он был болен, поэтому 
пропустил урок.  
Если будешь на уроке невнимателен, то домашнее 
задание будет трудно выполнить.  
На уроке будешь невнимателен, значит, домашнее 
задание будет трудно выполнить.  
Бабушка живет в большом городе. Он находится в 
Сибири. Бабушка живет в большом городе, который 
находится в Сибири.  
Я занимаюсь спортом для здоровья. Я занимаюсь 
спортом, чтобы быть здоровым. 
 
Умение строить и использовать в речи структуры с 
опорными словами:  
не только..., но и...;  
чем больше (чаще, лучше)..., тем...;  
у него... (что-либо негативное), зато... (что-то 
позитивное). 
 
Умение объединять последовательно описываемые 
события в связное синтаксическое целое, используя 
различные связки:  
вдруг, неожиданно, а затем, одновременно, точно 
так же, после всего, несмотря на..., как только... . 
 
Умение использовать в речи глаголы совершенного и 
несовершенного вида с учетом продолжительности, 
законченности или повторяемости действия. 
 
Умение заменять в связном тексте повторяющиеся 
существительные личными местоимениями. 
 
 

Из жизни животных 3 

III четверть  (27 часов) 
 

Зимние каникулы.  
 

3 

Любимая книга.  
 

3 

Посещение магазина.  
 

2 

Городской транспорт.  
 

2 

Выходной день.  
 

3 

Описание животного. 
 

6 

Увлечения.  
 

6 

Праздники.  
 

2 

IV четверть (24 часа) 
 

Весенняя природа 3 

Интересное событие 
 

6 

Любимый учебный 
предмет 

 

3 

Правильный поступок 
 

3 

Мой город 3 

Интересная экскурсия 
 

3 

Планы на лето 3 
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СВЕДЕНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ 

(2 часа в неделю, 68 часов в течение года1F

2) 
Темы  Характеристика деятельности обучающихся 

Предложение (5 ч) 
 

Составление предложений по заданиям, 
отграничение их от других единиц и речевых 
образований (слов, словосочетаний, текста, наборов 
слов, не законченных по смыслу предложений). 

Деление текста на предложения, группировка 
предложений, близких по смыслу или сходных по 
строению. Правила записи предложения. 

Знание грамматических терминов: слово, 
словосочетание, предложение, текст, набор слов, 
прописная буква, точка. 

 
Состав предложения (20 ч) 
 

Членение предложения на смысловые части по 
вопросам. Нахождение в предложении подлежащего 
и сказуемого. Накопление в речи предложений с 
разными способами выражения подлежащего и 
сказуемого. 

Сопоставление предложений, распространенных 
разными второстепенными членами, относящимися к 
подлежащему или сказуемому (дополнением, 
определением, обстоятельством). 

Различение подлежащего и дополнения, 
дополнения и обстоятельства (выраженных 
одинаковыми частями речи) по их роли, месту в 
предложении, по вопросам. 

Группировка предложений, одинаковых по 
составу, распространение предложений нужными по 
смыслу второстепенными членами для более точного 
выражения смыслового содержания. 

Знание грамматических терминов: члены 
предложения, подлежащее, сказуемое, 
дополнение, определение, обстоятельство. 

Связь слов в предложении 
Согласование  (10 ч)  
 
 

Согласование как вид связи подлежащего и 
сказуемого. Практический выбор формы слов для 
согласования. Согласование как вид связи 
определения с подлежащим, определения с 
дополнением, определения с обстоятельством. 
Накопление в речи словосочетаний с определениями. 

Составление предложений с учетом 
согласованных членов предложения. Изменение 
форм слов в целях соответствия нормам 
согласования. 

 

                                                            
2 Кроме того, практическое овладение грамматикой русского языка осуществляется в условиях речевого 
общения на протяжении всех уроков и во внеурочное время. 
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Связь слов в 
предложенииУправление  
(10 ч) 

Установление связи слов между сказуемым и 
дополнением, сказуемым и обстоятельством. 
Накопление в речи образцов словосочетаний, 
состоящих из сказуемых и управляемых членов 
предложения. Практический выбор или изменение 
формы слова для соблюдения норм управления. 

 
Связь слов в 
предложенииПримыкание  
(5 ч) 

Нахождение в предложении связанных по типу 
примыкания сказуемых с обстоятельствами. 
Составление предложений по образцам и по схеме с 
учетом связей слов в предложении. 

 
Состав слова (10 ч) 
 

Составление групп однокоренных слов и 
включение их в предложения с учетом 
синтаксической роли и связей с другими словами. 

Выделение в словах окончаний и изменение их с 
учетом роли слова в предложении и его связей с 
другими членами предложения. 

Выделение в словах приставок и суффиксов, 
учет значений слов с приставками одинакового и 
противоположного значения при включении их в 
предложения. 

Составление предложений со словами, 
имеющими различные суффиксы. 

Повторение (8 ч) 
 

Конструирование предложений с заданным 
содержанием и строением, включение в предложение 
слов в заданной форме с учетом предполагаемой 
роли и связей с другими словами; анализ состава 
предложения и сопоставление его с другими 
единицами языка. 

Перестроение предложения в новые 
конструкции и наблюдения за изменением их 
смысла. Объяснение содержания текстов исходя из 
понимания смысла предложений. 
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