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Раздел I. Пояснительная записка. 

Нормативная основа программы 

Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся начальной школы в 

соответствии с вариантом 5.2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1666»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576); 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 19.12. 2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г № 254 « О Федеральном перечне 

учебников , рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 Положение  о рабочей программе бюджетного общеобразовательного учреждения УР 

«Столичный лицей» (утверждено приказом директора от 28.08.2019 №56); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования бюджетного общеобразовательного учреждения УР «Столичный лицей» 

(утверждена приказом директора от 28.08.2019 №56); 

 Учебным планом бюджетного общеобразовательного учреждения УР «Столичный 

лицей» (утвержден приказом директора от 24.08.2022 №167)   

 

Вклад учебного предмета в общее образование: 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. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана для УМК «Школа 

России». УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими 

новое качество как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого 

учебного предмета в отдельности.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 
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восприятия и логического мышления учащихся; 

 • социокультурная цель — изучение русского языка — включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Филология»: 

1. Овладение грамотой.  

2. Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок.  

3. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 

и письму.  

4. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач.  

5. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию обучающегося.  

6. Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуациях.  

7. Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении.  

8. Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

9. Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся.  

10. Формирование "чувства" языка, умения отличать правильные языковые формы от 

неправильных. 

11. Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических).  

12. Развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста.  

13. Формирование умений понимать содержание художественного произведения, 

работать с текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т.д.). 

14. Формирование умения выражать свои мысли.  

15. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

16. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

17. Развитие коммуникативных умений; 

18. Развитие нравственных и эстетических чувств; 

19. Развитие способностей к творческой деятельности; 

20. Развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной 

речью, 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 574 ч. В 1 классе — 132 ч 

(4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 84 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 48 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели) 

Для реализации программного содержания используются УМК издательства 

«Просвещение» и следующие учебные пособия. 

Литература для учащихся: 

 Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. Учебник для 1 класса. - М.: 

Просвещение, 2018 
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 Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. Учебник для 2 класса. В 2 частях. 

- М.: Просвещение, 2018 

 Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. Учебник для 3 класса. В 2 частях. 

- М.: Просвещение, 2018 

 Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. Учебник для 4 класса. В 2 частях. 

- М.: Просвещение, 2018 

Пособия для учителя: 

 Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. Учебник для 1 класса. - М.: 

Просвещение, 2018 

 Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. Учебник для 2, 3, 4 класса. В 2 

частях. - М.: Просвещение, 2018 

 Русский язык: Поурочные разработки: 1, 2, 3, 4 класс: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Т.Н.Ситникова. – М.; ООО «ВАКО», 2020. – 495 с. 

 

В соответствии с п. 2.10 раздела II, п. 3.3 раздела III Положения о рабочей программе 

по учебному предмету (курсу) в соответствии с   ФГОС НОО учитель может внести 

изменения в порядок изучения тем в тематическом планировании в соответствии с 

календарным графиком на текущий учебный год 

 

 

 

 



6 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

 Планируемые результаты освоения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 
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и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– 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 учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
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телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные результаты 
      В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных  устных монологических 

высказываний  и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, 

учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформированы: 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) 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; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

различать звуки на слух; 

различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить зрительные 

образы букв и слов, простые предложения; 

7)овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма; 

8)усвоение орфографических правил и умение применять их на письме. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
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научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков  препинания  (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква,  часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
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выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 
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при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Раздел III. Планируемые результаты изучения программы по русскому языку (по 

годам обучения). 

 

1 класс 

Ученик научится: 
 различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твёрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

 кратко характеризовать: 

 звуки русского языка; 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

 решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех-пяти звуков; 
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 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова 

и простые предложения; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать 

вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

2 класс 

Ученик научится: 
 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные – непарные по твердости-мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости-глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова с омонимичными 

корнями; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 выделять, находить: 

 в слова с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

 решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный 

текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 
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 применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов; 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, по-, под-, про-, за-, на-, над-; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Ученик получит возможность научиться: 
 устанавливать значение суффиксов и приставок; 

 определять способы образования слов; 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: -онок, -

ёнок, -ок, -ек, -ик, -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -

ив, -чив-, -лив-; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников. 

 

 

3 класс 

Ученик научится: 
 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные и второстепенные члены предложения; 

 выделять, находить: 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены; 

 решать учебные и практические задачи: 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа имен существительных; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-му склонению; 
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 устанавливать с помощью смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 определять тип текста; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

 применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 безударные падежные окончания имен существительны; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор 

слова и разбор слова по составу; 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных; 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных 

словах; 

 применять правила правописания суффиксов имен существительных –ок-, -ец-, 

-иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на –ий, –ие, -ия; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников. 
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4 класс 

Ученик научится: 
 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

 выделять, находить: 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего, будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-го лица; 

 решать учебные и практические задачи: 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать с помощью смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетаниях и предложениях; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; 

 подбирать слова с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку текст объемом 80-100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 применять правила правописания: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ 

имени существительного, имени прилагательного, глагола, наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

 применять правило правописания букв, а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написания 

числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения;  

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, 

от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников. 
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Раздел IV. Содержание учебного предмета «Русский язык» (на весь курс 1-4) 

Содержание предмета русский язык 

1. Русский язык 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психичес-

ком развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка 

во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.  

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР 

оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 

мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако 

ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня 

речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и 

правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в 

процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 

страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: 

фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится 

целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию 

диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с 

использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки 

речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и 

навыками.  

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.  

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- овладение грамотой; 

- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 

- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, 

литературного чтения, развития речи; 

-  формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 
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- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи,  профилактики и 

коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в 

определенной логической последовательности, охватывать круг основных грамматических 

понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи 

материала должна обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и 

формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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 и т. п. 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. 

Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Овладение технической стороной процесса чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) небольших 

собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I 

дополнительный - I класс) и «Русский язык» (II – IV класс). 

 

А) Обучение грамоте 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму 

речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень 

речевого развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует до-

статочно высокого уровня сформированности устной речи, языковых обобщений 

(фонематических, лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 

владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также 

психологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание 

программы в I (I дополнительном) классе по данному разделу предусматривает 



24 

формирование следующих умений: анализировать предложения на слова; определять 

слоговую структуру слова; правильно артикулировать звуки; правильно воспроизводить 

звукослоговую структуру слов, особенно многосложных и со стечением согласных в 

соответствии с правилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и 

артикуляторно, на слух и в произношении; определять различия гласных и согласных,  

ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также свистящих, 

шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); 

характеризовать звуки по их основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, 

твердый - мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому и 

звуковому составу; различать зрительные образы букв, определять их сходство и различие; 

синтезировать слоги в слова, слова в предложения; овладевать слитным послоговым 

чтением; правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты; каллиграфически 

правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой 

аналитико-синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 

подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 

предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся 

должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический 

анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный 

запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном 

учителем тексте, составлять простые предложения. Овладению буквенными обозначениями 

предшествует работа по развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) 

и анализу зрительно-пространственных отношений, обеспечивающих подготовку 

кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и 

умение ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формирование 

графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется 

следующим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 

наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, 

аффрикатам. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах 

различной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения 

грамоте изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному 

анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, 

то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

          В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа 

буквы, анализ графических знаков, из которых состоит   буква; сопоставление с другими 

буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и 

соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 

образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее 

звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с 

основной функцией слова — обозначением предмета, действия, признака предмета. 

Обучающиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять 

предложение словом, определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 

рекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 
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o определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание и др.); 
o определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 
o определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию 

подобрать слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого 

развития и содержит: 

- узнавание звука на фоне слова; 

- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 

- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого 

звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков 

(последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа 

сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется 

обучающимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-

м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 

односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его 

(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, 

жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах, 

определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля, 

Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из 

односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал и др.). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова 

(кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма 

фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР 

длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места звуков 

в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и 

письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в 

букварный период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных 

слов (без стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с 

учетом поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): 

а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (гра-

фические схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического анализа в речевом 

плане; в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической 

схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), 

обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов 

только в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в 

умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают 

слова, в которых 3 звука). 
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В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся 

знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру 

более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам 

слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 

обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова 

типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова 

(мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол); 

односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова 

со стечением согласных в начале слова (крыша).  

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и 

письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить 

отдельно уроки чтения и уроки письма. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение 

грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения 

и письма; 

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

- знание русского алфавита; 

- умение различать зрительные образы букв; 

- усвоение гигиенических требований при письме; 

- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, 

простые предложения; 

- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

- первоначальное овладение навыком письма; 

- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, 

предложений, текстов; 

- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 

- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма. 

 

Б) Русский язык 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе 

анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, 

уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной 

речи; 

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым 

образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 

3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в 

экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения); 

4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок 

грамматических правил;  

5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание 

орфограмм. 
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При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика 

языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие 

разделы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», 

«Синтаксис», «Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по 

русскому языку общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода 

обучающихся  с ТНР в общеобразовательную организацию. Учитывая особенности 

обучающихся с ТНР  отдельно выделяется раздел «Чистописание». 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе 

осуществляется учителем самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, 

уровня речевого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 

правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с 

программами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть 

уделено повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, 

позволяет восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует 

углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и 

более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года 

и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а 

углубить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует 

учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ори-

ентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических 

тем учитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом 

материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и 

самостоятельным работам обучающихся. Программой определяется перечень тем для 

повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также отводятся специальные 

уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в 

течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторению. 

При планировании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, 

обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной 

теме, закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений 

устной и письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется данным 

разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, 

представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически 

на уроках русского языка в течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, 

фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, 

знакомятся с некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной 

символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной речи 

с целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения дизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить 

звуки и буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различных 

позициях в слове (например, согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать 

звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают 
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условия для овладения правилами орфографии, предусмотренными программой начальной 

школы. 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные обучающиеся 

знакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных, мягкого 

знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака  

после шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого знака в 

неопределенной форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времени глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся 

усваивают правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в 

середине), в приставках, в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся 

овладевают правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в 

приставках, предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различных частей 

речи. 

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная 

согласная». 

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грамматической темы 

упражнения по развитию звуко-буквенного анализа выполняются на словах, относящихся к 

разным частям речи. Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов усложняется 

от класса к классу следующим образом: 

- слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт); 

- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и 

букв одинаково (дуб, кора, Москва); 

- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)', 

- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными гласными 

в сильной позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированной гласной (яма, 

маяк). 

Обучающиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, 

знанием их последовательности, использованием алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является 

условием изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное 

количество часов на этот раздел. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учителя 

на совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование звуков, 

правильное произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию 

дисграфии, профилактику дизорфографии, на овладение навыками орфографически 

правильного письма. 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение 

слова в единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изучении 

данного раздела программы выделяются два направления: 

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические 

связи слов с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.)  

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как 

носитель тех или иных грамматических значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения и 

коррекции лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, 

лексико-стилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системного введения 

языкового материала, постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное 

направление развития речи обучающихся. 
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Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель 

подводит обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и 

явления действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может 

употребляться в разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с 

употреблением слов в переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по значению 

(синонимы), выявлять в них оттенки, подбирать слова противоположного значения 

(антонимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических рядов, 

антонимических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, в лексико-

семантическую группу, установление родовидовых и других семантических отношений 

помогают обучающимся осознать место слова в лексической системе языка, способствуют 

формированию семантических полей, актуализации словаря. При изучении раздела 

«Лексика» необходимо уделять большое внимание закреплению связи звукового и 

графического образа слова с его значением, формированию способности к 

словообразованию, развитию навыков семантического и морфологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражнений 

на уроке с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой грамматической и 

лексической темы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические 

упражнения способствовали не только расширению, обогащению, уточнению и 

актуализации словаря, но и формированию мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с 

родственными словами и признаками их определения, овладевают навыком 

морфологического анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения, 

выраженные в некорневых морфемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, 

изучение родственных слов, сравнение этих слов по значению и звуковому составу 

способствуют уточнению и расширению структуры значения слова, обогащению словаря, 

формированию у обучающихся навыков орфографически правильного письма. 

Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе слова, 

об однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, окончании). 

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие слова, 

корень которых имеет конкретное значение и может существовать в качестве 

самостоятельного слова (дом, мир). Позднее используются слова, в которых корень не 

представляет собой самостоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты, 

леса). Уделяется большое внимание умению отличать родственные слова от формы слова. В 

процессе этой работы обучающиеся приобретают навыки словоизменения и правильного его 

использования в устной речи. Знакомство с новой морфологической частью слова - 

окончанием - начинается с дифференциации формы существительных единственного и 

множественного числа, существительных различных падежных форм. Упражнения по выде-

лению окончания слова включают на первых этапах работы слова, в которых окончание 

непосредственно следует за корнем и является ударным, а их грамматическое значение 

доступно пониманию обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (например, значение 

множественности: стол — столы, слон — слоны). 

Во II классе учащиеся обучаются образованию слов более сложной морфологической 

структуры (по образцу). 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, 

приставка), осуществляется практическое знакомство с простейшими случаями 

словообразования. 

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит 

тогда, когда обучающиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя и 

анализируя однокоренные слова, обучающиеся приходят к пониманию того, что между 

корнем и окончанием может быть небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово 
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приобретает то или иное значение. Рекомендуется начинать знакомство с суффиксами на 

словах, имеющих суффикс, но не имеющих окончания (дом — домик, рот — ротик). 

В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные 

суффиксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее доступен обучающимся с тяжелыми нарушениями речи морфологический 

анализ слов, образованных посредством суффиксов со значением уменьшительности, 

ласкательности, увеличительности и т. д. (-очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающиеся 

изучают суффиксы, посредством которых обозначаются профессии (-щик, -чик, -ист, -тель, 

-арь), а также суффиксы, посредством которых образуются различные части речи. 

Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая роль 

приставок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы «Суффикс». 

Знакомство со значением приставок целесообразно начинать с морфологического анализа 

глаголов. Значение глагольных приставок необходимо уточнять с использованием действий 

и графического обозначения. В дальнейшем обучающиеся усваивают значение приставок в 

морфологической структуре прилагательных и существительных. В процессе работы над 

приставкой сначала уточняется лексическое значение глагола, от которого будет образовано 

слово с приставкой (например, ходить), затем сопоставляется значение исходного глагола и 

глагола с приставкой (ходить — входить). В дальнейшей работе анализируются глаголы с 

одинаковым корнем, но с приставками противоположного значения (входить — выходить). 

Эта система работы дает возможность обучающимся уяснить значение приставок, 

способствует формированию морфологических обобщений. 

Необходимо учить обучающихся отличать приставки от предлогов, правильно 

соотносить их в словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно приставки 

и предлоги, имеющие сходный звуко-буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от во-

рот). 

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим образом: 

приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — звонкой) в конце; приставки с 

безударной гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами, конкретная приставка с учетом ее 

многозначности; наиболее употребительные приставки с разными значениями 

(пространственным, временным, неполноты или полноты действия). 

Осмысливая морфологическую структуру слова, обучающиеся начинают понимать 

зависимость значения слова от его словообразующих элементов. 

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», 

приобретенные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»), затем 

развивают и совершенствуют их на более сложном языковом материале (используются слова 

разных частей речи с более трудной семантикой, сложной морфологической структурой) при 

изучении новых тем, предусмотренных программой. 

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различных 

его формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, 

придумывание слов к данной модели. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение 

лексического значения слов, относящихся к различным частям речи. 

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой 

основой для успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися 

сущности морфологического принципа письма (без сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и 

выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию 

навыка подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения 

орфографически правильным письмом. 

Начиная со II класса обучающиеся овладевают двумя способами проверки: путем 

изменения формы слова и путем подбора однокоренных слов. 
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На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных в 

приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, 

непроизносимых, двойных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и 

непроверяемых) в корне слова; разделительных ь и ъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы 

«Морфология» в связи со словарно-логической, словарно- орфографической и лексической 

работой. Одной из ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, 

которыми обучающиеся уже пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми 

словами, относящимися к различным частям речи, развитие умения точно употреблять слова. 

В процессе изучения частей речи обучающиеся знакомятся с грамматическими значениями 

существительных (род, число, падеж и т. д.) и их звуковым оформлением, закрепляют 

литературные орфоэпические нормы их употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики 

(общего лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением 

частей речи идет и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных 

классах изучаются следующие части речи: имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, личные местоимения, предлоги. 

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к 

классу. 

Имя существительное. Во II классе обучающиеся практически усваивают общее 

лексическое значение имени существительного (обозначение предмета), практически 

усваивают грамматические признаки имени существительного, учатся ставить вопросы кто? 

что? к словам, различать по вопросу одушевленные и неодушевленные существительные 

(без термина), имена существительные нарицательные и собственные (без термина), 

знакомятся с изменением существительных по числам (вводится термин «единственное и 

множественное число»), знакомятся со словами, имеющими только единственное, только 

множественное число, учатся практически распознавать род имен существительных 

(подставляя притяжательные и личные местоимения). 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя 

существительное» и вводится термин «имя существительное». Обучающиеся группируют 

существительные по родам, учатся правильно писать родовые окончания имен 

существительных, знакомятся с правилом употребления ь на конце существительных жен-

ского рода после шипящих (рожь, но нож). Обучающиеся обращают внимание на то, что 

существительное в предложении выступает и в роли подлежащего, и в роли второстепенного 

члена предложения. 

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Обучающиеся изучают 

изменение имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать тип склонения. 

Овладевая склонением существительных, обучающиеся знакомятся с семантикой падежей 

(их значением), вопросами, окончаниями и предлогами в предложно-падежных 

конструкциях. Дается название падежей. Отрабатывается правописание безударных 

падежных окончаний (кроме окончаний существительных  на -ий, -ия, -ие и окончания -ем, -

ом в творительном падеже после шипящих). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, 

так как употребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР значительные 

трудности, сопровождается большим количеством аграмматизмов, что связано с 

отвлеченным характером лексического значения прилагательных, необходимостью 

выделения признака из общего образа предмета, правильного оформления (согласования) 

связи между прилагательным и существительным. 

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, 

отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие? Обучающиеся практически усваивают 

понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой категории в 

речи, узнают, что слово, обозначающее признак предмета, связано в речи по смыслу с 
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другим словом (обозначающим предмет), проводят первоначальные наблюдения над 

изменением прилагательных (без термина) по родам и числам с опорой на род и число 

существительных, учатся ставить вопрос к прилагательным. Первоначально проводится 

работа над прилагательными с ударным окончанием, которое совпадает с окончанием 

вопроса (-ой, -ая, -ое). 

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некоторыми 

формальными признаками имени прилагательного, у обучающихся формируется лексико-

грамматическое понятие «имя прилагательное». Они знакомятся с изменением по родам и 

числам, с родовыми окончаниями и окончаниями множественного числа. Обучающиеся 

усваивают, что имя прилагательное в предложении является второстепенным членом 

предложения. Уточняется характер связи прилагательного с существительным (род и число 

прилагательного зависят от рода и числа существительного, с которым оно связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. 

Центральное место отводится правописанию безударных падежных окончаний 

прилагательных. Обучающиеся получают практические знания о полных и кратких 

прилагательных. 

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у 

обучающихся с ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. 

Это связано с тем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является 

основным организующим звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение 

предикативности является необходимым условием формирования внутренней речи. 

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Обучающиеся 

анализируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на вопросы что делать? 

что сделать?, учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение значения глагола необ-

ходимо проводить в процессе дифференциации значений существительных, прилагательных, 

глаголов (предмет, признак, действие предмета). Одновременно осуществляется 

практическое знакомство обучающихся с изменением глаголов по числам, временам, 

глаголов прошедшего времени по родам, усвоение видов глаголов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав которых 

включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере действий, 

которые могут быть выполнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь пополняется 

приставочными глаголами. Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении является 

главным членом предложения - сказуемым. 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «глагол». 

Обучающиеся упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их к знакомству 

с изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов (настоящее, 

прошедшее, будущее время). Знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут 

наблюдения за изменением по лицам (в прошедшем времени), закрепляют употребление и 

правописание частицы «не» с глаголами, правописание неопределенной формы глагола. 

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопределенной формой 

глагола (без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются в рас-

познавании спряжения глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо глагола 

(по местоимению и окончанию). 

Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с ударными, 

затем с безударными окончаниями), изучение глаголов-исключений. У обучающихся 

формируются предпосылки правильного правописания личных безударных окончаний 

глагола, правописания ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа в настоящем времени. 

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе. 

Обучающиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять местоимения в 

устной и письменной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию местоимений с 
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предлогами, безударной гласной в местоимениях. Склонение местоимений не изучается, но в 

практическом плане обучающиеся закрепляют формы словоизменения личных местоимений: 

например, спросить у (я, ты, он, она, вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в 

начальной школе в качестве самостоятельной темы. 

Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует представление о 

предлоге как слове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, со 

значением предлогов. Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное 

написание, не совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание с 

другими словами), закрепляют различие между предлогами и приставками. 

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо 

учитывать степень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе 

речевого материала. 

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется 

большое внимание упражнениям по определению места предлога в предложении. 

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во 

II—IV классах. 

Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением 

раздела «Синтаксис». 

Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на 

практическом уровне. Правописание наиболее распространенных наречий усваивается 

обучающимися в словарном порядке. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям 

речи, в словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями 

различных частей речи, их грамматическими формами проводится в тесной связи с 

развитием мышления и речи в процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на 

различном (по звуковой, морфологической и синтаксической структуре) речевом материале. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в 

обучении учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся 

постоянно получают знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные), о членах 

предложения, о связи слов в предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. 

Усвоение морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. 

Именно в структуре предложения обучающиеся осознают роль частей речи, их 

словоизменение, овладевают лексикой языка, так как именно словосочетание и предложение 

раскрывают все оттенки лексического и грамматического значения. Употребление слова в 

различных словосочетаниях и предложениях способствует уточнению, закреплению и 

актуализации словарного запаса обучающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся общих закономерностей построения предложений, овладению моделей 

предложений (основных типов), от простых к более развернутым, осознанию семантической 

структуры предложения, установлению семантических и формально-языковых связей между 

словами предложения, умению самостоятельно моделировать типы предложения в речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя 

его смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих 

закономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов 

предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активи-

зирующее творческие языковые процессы обучающихся с ТНР. 

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из текста, 

отличать его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении 



35 

средства интонационного оформления коммуникативного типа предложения, усвоить 

правила записи предложения, употребляя большую букву в начале предложения и знаки 

препинания в конце предложения, уметь составлять, распространять предложения (по вопро-

сам, по картине, по графической схеме). 

Обучающиеся учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, находить 

соответствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов предложения, 

ставить вопросы к главным членам предложения, составлять схему семантической струк-

туры простого предложения. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные члены 

предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых второстепенные члены 

непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализа 

предложения, в которых к одному главному члену относится несколько второстепенных. Во 

время изучения второстепенных членов важно работать над анализом и составлением схем 

семантической и синтаксической структуры предложения. 

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классе 

включаются в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость второстепенных 

членов от главных. 

В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются и 

расширяются. 

Обучающиеся получают сведения о предложениях с однородными членами (с 

одиночными союзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть как 

главные, так и второстепенные члены предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между 

однородными членами, а также перед союзами а, но). В этой связи обучающиеся знакомятся 

с интонацией перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на 

письме. 

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности 

сложных предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляется и 

усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, 

которыми выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых 

нераспространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной 

работы. Обучающиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными 

частями речи, включающими изученные орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 

пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над 

изменением смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает 

обучение учащихся постановке логического ударения (без сообщения термина). 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы 

произношения, формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, 

пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, 

временные отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, 

виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие 

предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту 

или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и 

производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности 

и др. 
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Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с 

эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 

неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение 

говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие 

высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ 

является важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. Это 

обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у 

обучающихся с ТНР. Вместе с тем для успешности школьного обучения необходим 

достаточный уровень ее развития.  

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка 

способствует развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей 

действительности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружаю-

щей действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие 

связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного 

грамматического оформления речи, расширяет возможности речевой коммуникации 

обучающихся. Таким образом, сформированность связной речи во многом обеспечивает 

развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым 

тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обучения 

грамоте в I (I дополнительном) классе, уроках литературного чтения, развития речи. 

Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые 

закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над 

словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных 

высказываний является основным звеном в системе работы, подготавливающей 

обучающихся к усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, 

повествовательных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных 

нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; 

предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими 

словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, 

времени, места. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается 

усвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: определение 

темы текста, формирование представлений о структуре текста, умений по озаглавливанию 

текста и его частей, определению смысловой последовательности текста, что служит основой 

построения плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру основных видов текста 

(текста-повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-рассуждения. 

Закрепление семантической структуры текста проводится на основе моделирования, 

составления различных видов программ текста (картинно-графического, картинно-

вербального, вербального и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и 

второстепенное в содержании текста, устанавливать логическую последовательность, 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие смысловые связи. Они  

учатся сравнивать текст и совокупность отдельных предложений, определять различия 
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правильного и искаженного текста, дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы 

сначала с опорой на наглядность, на слова, а в дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и 

использовать их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для 

обозначения действующего лица, использование связующих слов типа а, но, вот, поэтому, 

сначала, потом, наконец и др.). 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к 

классу возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и 

грамматический материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при 

построении связного высказывания. 

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной 

письменной речи слов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, 

антонимов, в употреблении слов в переносном смысле, многозначных слов. 

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать 

интерес и положительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием 

читаемых литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с личным 

опытом обучающихся. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, 

используемых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, 

отказа, что расширяет коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой 

деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых 

закономерностей построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-

развивающих задач, которые ставятся в процессе обучения русскому языку обучающихся с 

ТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически 

правильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, 

совершенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков 

графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных 

методов: генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных 

этапах обучения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить 

в I (I дополнительном) классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 10 

минут на каждом уроке русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина 

букв в рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех 

элементов). Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с 

соблюдением параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом 

которой является овал или полуовал, используются три способа соединения (верхнее, 

среднее, нижнее). Необходимо равномерно располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом 

каллиграфического характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и 

соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, 

определить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, 

какую букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и 

орфографическому анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических 

дисграфических ошибок (пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических 

ошибок. 
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Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке 

грамматическим и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их 

элементов для работы над каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к 

уроку. После подбора всего речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще 

других могут встретиться на данном уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование 

гигиенических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие 

упражнения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо 

сухим пером», «крупные и мелкие росчерки»); 

- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 

- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв; 

- в написании элементов букв и их соединений;  

- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений для 

соотнесения звука и буквы; 

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;  

- в написании слов, предложений, текста. 

Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме 

под диктовку, под счет на отобранном речевом материале. 

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся 

в процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической стороной 

письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную 

помощь обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью 

рекомендуется прописывать образцы букв в тетрадях. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование 

устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности 

непрерывного письма (в I (I дополнительном) классе — до 5 минут, во II классе — до 8 

минут, в III классе — до 12 минут, в IV классе — до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в 

устной, так и в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 

диктанты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является 

тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других 

психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое 

внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.  

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических 

средств обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и 

др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 

письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 

включать в урок разнообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»: 

- овладение навыком письма; 

- овладение каллиграфическими умениями; 

- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 
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- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 

- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений 

(схем и др.); 

- умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя 

средства общения, соблюдая общепринятые правила; 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 

- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение речевым этикетом в коммуникации; 

- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе 

в речевой деятельности. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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 и т. п. 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. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

                                                 

1 
 � Изучается во всех разделах курса. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

                                                 

2 
  Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

“желток”, “железный”. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Добукварный период (17 ч) 
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества 

слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. Знакомство с буквами, а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв.  

Букварный период (67 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, 

чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов 

(после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 

ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены 

чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и 

послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, 

написание которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 
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(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены 

письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление 

сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 

случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба 

с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики 

развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

Послебукварный период (48 ч) 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных 

в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных 

произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. 

Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. 

Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 

Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. Первоначальное знакомство детей с 
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различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы 

и др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью 

учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение 

произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе 

общения с природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 

потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией.  

Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (2 ч) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (3 ч) 
        Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие 

и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (5 ч) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (27 ч) 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

Практическая часть программы 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Вид работы 

1 Добукварный период 17 ч  

2 Букварный период 67 ч Р.р. Составление рассказа по сюжетным 

картинкам. 

 

3 Послебукварный период 48 ч Списывание №1 

Словарный диктант №1 

Проверочный диктант №1 

Контрольный диктант №1 
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 Итого 132 ч  

 

2 КЛАСС 

Наша речь (2 ч) 
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (2 ч) 
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 

текста. Воспроизведение текста. 

Предложение (9 ч) 
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (15 ч) 
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (49 ч) 
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки, и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и орфоэпические нормы произношения слов с 

этими сочетаниями. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и их правописание. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед 

согласными. 

Части речи (51 ч) 
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль 

в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен 

прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. 

Предлоги. 

Повторение (8 ч) 

Практическая часть программы 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Вид работы 

1 Наша речь 2 ч  

2 Текст 2 ч  

3 Предложение 9 ч Входной диктант - 1 

Списывание - 1 

Словарный диктант - 1 

4 Слова, слова, слова… 15 ч  

5 Звуки и буквы 49 ч Контрольный диктант - 1  

Списывание - 1 

Словарный диктант - 2 

6 Части речи 51 ч Контрольный диктант - 2 

Словарный диктант - 2 

7 Повторение 8 ч  

 Итого 136 ч Диктант - 4  

Списывание - 3 

Словарный диктант - 5 
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3 КЛАСС 

Язык и речь (1 ч) 
Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (15 ч) 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. 

Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (43 ч) 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Части речи (64 ч) 

Имя существительное (26 ч) 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (15 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (4 ч) 
Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (18 ч) 
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (2 ч) 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Вид работы 

1 Язык и речь. 1   

2 Текст, предложение, 

словосочетание. 

11 Входной диктант - 1 

Списывание - 1 

3 Слово в языке и речи. 15 Проверочная работа  - 1 

Обучающее изложение -1 

4 Состав слова. 43 Проверочная работа - 2 

Словарный диктант – 2 

5 Части речи. 64 Проверочная работа - 2 

Списывание - 2 

Словарный диктант – 4  

Контрольный диктант - 2 

6 Повторение. 2 Изложение - 1 
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 Итого 136 ч Проверочная работа -5  

Списывание - 3 

Словарный диктант – 6 

Обучающее изложение -2 

 

4 КЛАСС 

Повторение (9 ч) 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Предложение (7ч) 
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (17 ч) 
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание 

гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 

Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (34 ч) 
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) 

числе. 

Имя прилагательное (26 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение (8 ч) 
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол (31 ч) 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем 

и будущем времени по лицам и числам. Спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (4 ч) 

Практическая часть программы 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Вид работы 

1 Повторение. 9 Входной диктант-1 

2 Предложение. 7 Обучающее сочинение -1 

3 Слово в языке и речи. 17 Списывание - 1 

Словарный диктант –1 

Проверочная работа - 1 

4 Имя существительное. 34 Обучающее сочинение - 1 

Словарный диктант – 3 

Проверочная работа - 1 

Обучающее изложение -1 

5 Имя прилагательное. 26 Проверочная работа - 1 

Словарный диктант – 2 

Обучающее изложение -1 

Контрольный диктант- 1 

6 Местоимение. 8 Проверочная работа -1   

7 Глагол. 31 Контрольный диктант - 1 
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Списывание - 1 

Словарный диктант – 2 

Обучающее сочинение - 2 

Обучающее изложение -1 

8 Повторение. 4  

 Итого 136 Проверочная работа - 4 

Списывание - 2 

Словарный диктант – 8 

Контрольный диктант - 4 

Обучающее изложение -2 

Обучающее сочинение - 3 
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Содержание коррекционной работы 
1. Сенсомоторное развитие: 

- развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв; 

-развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов; 

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ. 

2. Формирование пространственных представлений: 

- формирование умения ориентироваться в собственном теле; 

- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве объектов. 

3. Развитие мнемических процессов: 

- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: звуков, слов, предложений, многоступенчатых 

инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействие: 

- развитие слухо - моторной координации; 

- развитие зрительно – моторной координации; 

- развитие слухо - зрительной и зрительно – двигательной координации. 

5.Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности: 

- формирование умения ориентировки в задании; 

- формирование способов самоконтроля выполнения задания; 

- формирование умения осуществлять словесный отчёт о совершаемом действии. 

6. Формирование навыка письма: 

- развитие навыка копирования; 

- заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи; 

- закрепление навыков звукобуквенного анализа слов. 

7. Формирование правильного произношения: 

- постановка, автоматизация шипящих звуков с, ш; 

- дифференциация звуков с-ш, с –з,  

- развитие фонематического слуха- формирование полноценных представлений о звуковом 

составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза 

звукового состава слова. 

8. Развитие лексико-грамматической стороны речи: 

-уточнение значений имеющихся слов и дальнейшее обогащение словарного запаса путём 

накопления новых слов; 

- актуализация словаря; 

- развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 

словосочетаний, моделями предложений. 

9. Формирование коммуникативных навыков и умений, адекватных ситуации учебной 

деятельности: 

- ролевые игры “Ты – ученица”, “У нас порядок”, “ Собери портфель”; 

10. Расширение общего кругозора:  

 

Оказание помощи ребёнку на уроке. 

 

ЭТАПЫ УРОКА 

 

ВИДЫ ПОМОЩИ В УЧЕНИИ 

 

1. В процессе 

контроля за  

подготовленностью  

учащихся 

  Создание  атмосферы  доброжелательности  при  опросе. 

  При  опросе  разрешать  дольше  готовиться  у  доски.   

  Давать  примерный  план  опроса. 

  Разрешать  при  ответе  пользоваться  ОК,  пособиями,  схемами. 

  Поощрять  первые  же  успехи  при  опроса. 

   Более  часто  обращаться  к  слабоуспевающим  с  вопросами,  выясняющими  
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2. При изложении 

нового материала 

степень  понимания  ими  учебного  материала. 

  Привлечение  их  в  качестве  помощников  при  показе  опытов,  наглядных  

пособий.  Чаще  вовлекать  их  в  беседу  в  ходе  проблемного  обучения.   

 

3. В ходе 

самостоятельной 

работы 

  Разделять  сложные  задания  для  таких  учеников  на  определенные  дозы,  

этапы  и  пр. 

  Внимательно  наблюдать  за  их  деятельностью,  отмечая  положительные  

моменты  в  их  работе,  активизируя  их  усилия. 

  Выявлять  типичные  затруднения  и  ошибки  в  работе  этих  детей  и  

акцентировать  на    них  внимание  всех  учащихся,  чтобы  предупредить  их  

повторение  другими  школьниками. 

 

4. При организации  

самостоятельной 

работы вне класса 

  Подбирать  специально  систему  упражнений,  наиболее  полно  вскрывающих  

сущность  изучаемого,  а  не  механически  увеличивать  число  однотипных  

упражнений. 

  Подробно  объяснять  порядок  выполнения  задания,  предупреждая  

возможные  затруднения  в  работе. 

  Давать  карточки  с  инструкциями  по  выполнению  заданий. 

  Давать  задания  по  повторению  материала,  который  потребуется  при  

усвоении  новой  темы. 

  Помогать  составлять  план  ликвидации  пробелов  в  знаниях.      
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Раздел V. Тематическое планирование «Русский язык» 

1 класс 

4 часа ×33 нед.=132 часа 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

 Раздел I. ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД.  

Обучение письму (17 ч) 
17  

1. Пропись — первая учебная тетрадь. (Пропись № 1).  1 Отвечать на вопросы 

учителя о назначении 

прописи. 

Ориентироваться в 

первой учебной 

тетради. 

Воспроизводить с 

опорой на наглядный 

материал 

(иллюстрации в 

прописи, плакаты и 

др.) гигиенические 

правила письма. 

Называть письменные 

принадлежности с 

опорой на 

иллюстрации 

прописи. Обводить 

предметы по контуру. 

Находить элементы 

букв в контурах 

предметных картинок, 

данных на страницах 

прописи. Обводить 

элементы букв, 

соблюдая указанное в 

прописи направление 

движения руки. 

Писать графические 

элементы по 

заданному в прописи 

образцу: правильно 

располагать на 

рабочей строке 

элементы букв, 

соблюдать интервал 

между графическими 

элементами. 

2. Рабочая строка. Верхняя нижняя линии рабочей строки.

   
1 

3. Письмо  овалов  и  полуовалов. 1 

4. Рисование бордюров.  1 

5. Письмо длинных прямых наклонных линий. 1 

6. 
Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо). 

1 

7. 
Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинных наклонных линий с закруглением 

внизу (вправо).  

1 

8. 
Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. 

Письмо 

коротких наклонных линий.    

1 

9. 

Письмо коротких   и длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и длинных наклонных 

линий с закруглением 

влево и вправо. 

1 

10. 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу 

вправо.   Письмо   коротких наклонных линий с 

закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. 

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.

  

1 

11. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо 

полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 
1 

12. Строчная и заглавная буквы А, а. (Пропись № 2, с. 3—4). 1 

13. Строчная и заглавная буквы О, о. 1 

14. Строчная буква и. 1 

15. Заглавная буква И. 1 

16. Строчная буква ы. 1 

17. Строчная и заглавная буквы У, у. 1 
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 Раздел II. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД.  

Обучение письму (67 ч) 
67  

18. Строчная и заглавная буквы Н, н. 1 Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Анализировать 

образец изучаемой 

буквы, выделять 

элементы в строчных 

и прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы. 

Сравнивать печатную 

и письменную буквы. 

Конструировать 

буквы, а из различных 

материалов. Писать 

буквы  в соответствии 

с образцом. 

Воспроизводить 

форму изучаемой 

буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно 

записывать имена 

собственные. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить 

форму изучаемой 

буквы и её 

соединения с другой 

19. Строчная  и  заглавная  буквы С, с. 1 

20. Заглавная буква С. 1 

21. Строчная и заглавная буквы К, к. 1 

22-23. Строчная и заглавная буквы Т, т. 2 

24. Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 

25. Повторение и закрепление изученного. Р.р. Составление 

рассказа по сюжетным картинкам. 
1 

26. Строчная и заглавная буквы Р, р. 1 

27. Строчная и заглавная буквы В, в. 1 

28. Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 

29. Строчная и заглавная буквы П, п. 1 

30. Строчная и заглавная буквы П, п. 1 

31-32. Строчная и заглавная буквы М, м. 2 

33-34. Строчная и заглавная буквы З, з. 2 

35. Строчная и заглавная буквы З, з.  1 

36-38. Строчная и заглавная буквы Б, б. 3 

39. Строчная и заглавная буквы Д, д. 1 

40. Строчная и заглавная буквы Д, д.  1 

41. Заглавная буква Д. 1 

42-44. Строчная и заглавная буквы Я, я. 3 

45. Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 

46-47. Строчная  и  заглавная буквы Г, г. 2 

48-49. Строчная буква ч. 2 

50. Заглавная буква Ч. 1 

51-52. Буква ь. 2 

53-54. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 2 

55. Письмо слогов и слов с изученными буквами.  1 

56-57. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 2 
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58-59. Строчная буква ё. 2 буквой по алгоритму. 

Соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и 

углу наклона. 

Приводить примеры 

слов с изучаемым  

звуком в начале, 

середине, конце 

слова. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, 

используя приём 

комментирования. 

Списывать 

предложения, заменяя 

в необходимых 

случаях печатный 

шрифт на 

письменный. 

60. Заглавная  буква Ё. 1 

61. Строчная и заглавная буквы Й, й. 1 

62-64. Строчная и заглавная буквы Х, х. 3 

65. Письмо изученных букв, слогов.  Письмо  элементов 

изученных букв. 
1 

66-67. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 2 

68-70. Строчная  и  заглавная  буквы  Ц,  ц. Повторение

 изученного материала. 
3 

71. Письмо  слогов  и  слов  с буквами Ц, ц и другими  

изученными  буквами. 
1 

72-73. Строчная  и  заглавная буквы Э, э. 2 

74-75. Строчная буква щ. 2 

76. Заглавная буква Щ. 1 

77. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 

78. Строчные буквы ь, ъ. 1 

79-84. Резервные уроки. (Начиная с этого урока используется 

рабочая тетрадь в узкую линейку). 
5 

 Раздел III. ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

Уроки письма (8 часов). 
8  

85-92. 

Уроки письма в послебукварный период. (Уроки письма в 

послебукварный период носят обобщающий характер. Их 

планирует сам учитель в соответствии с уровнем 

подготовленности учащихся).  

8 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи. Уметь 

составлять 

предложения из слов. 

Определять 

количество слов в 

предложении, 

вычленять слова из 

предложения. 

Грамотно оформлять 

на письме 

вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Классифицировать 

слова по количеству в 

них слогов. 

Составлять слова из 

слогов 
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 ИТОГО 92  

 Раздел IV. Русский язык. 40  

 Наша речь  (2 ч) 2  

93. 

Наша речь. Знакомство с учебником. Язык и речь, их 

значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). 

1 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи. Уметь 

записывать 

предложение, писать 

слова без искажения и 

замены букв. 

94. 

Речь устная и речь письменная (общее представление). 

Русский язык — родной язык русского народа. 

1 

 Текст,  предложение,  диалог (2 ч) 2  

95. 
Текст и предложение. Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль.  
1 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи. Уметь 

составлять 

предложения из слов. 

Определять 

количество слов в 

предложении, 

вычленять слова из 

предложения. 

Грамотно оформлять 

на письме 

вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

96. 

Диалог.  

1 

 Слова, слова, слова…(3 ч) 3  

97. Слово. Роль слов в речи. 1 Определять 

количество слов в 

предложении, 

вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в 

различении слов-

названий предметов, 

признаков предметов, 

98. Тематические группы слов. 1 

99. 

Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). 

1 
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действий предметов 

по лексическому 

значению и вопросу. 

Классифицировать и 

объединять слова по 

значению (люди, 

животные, растения и 

др.) в тематические 

группы. Использовать 

в речи «вежливые 

слова». Наблюдать 

над употреблением 

однозначных и 

многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по 

значению в речи, 

приобретать опыт в 

их различении. 

 Слово и слог. Ударение (5 ч) 
 

5  

100. 
Слово и слог. Слог  как  минимальная  произносительная 

единица (общее представление). 
1 

Различать слово и 

слог. Наблюдать над 

слоговой структурой 

различных слов. 

Определять 

количество в слове 

слогов. Находить 

новые способы 

определения слогов в 

слове через 

проведение 

лингвистического 

опыта со словом. 

лисица (лисичка). 

Анализировать 

модели слов, 

сопоставлять их по 

количеству слогов и 

находить слова по 

данным моделям. 

Анализировать слоги 

относительно 

количества в них 

гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать 

слова по количеству в 

них слогов. 

Составлять слова из 

слогов. 

101-

102. 

Перенос слов. Списывание №1 
2 

103-

104. 

Ударение (общее представление). Способы выделения 

ударения. Словарный диктант №1. 

2 
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Самостоятельно 

подбирать примеры 

слов с заданным 

количеством слогов. 

 Звуки и буквы  (27 ч) 27  

105-

106. 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв 

в слове. 
2 

Различать звуки и 

буквы. Наблюдать над 

образованием звуков 

речи на основе 

проведения 

лингвистического 

опыта. Осуществлять 

знаково-

символические 

действия при 

моделировании 

звуков. Распознавать 

условные обозначения 

звуков речи. 

Сопоставлять 

звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

Работа со страничкой 

для любознательных. 

Знакомство с 

принятыми в русском 

языке обозначениями 

звуков. 

Определять «работу» 

букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. 

Соотносить 

количество звуков и 

букв в таких словах, 

как клён, ёлка, мяч, 

маяк. Объяснять 

причины расхождения 

количества звуков и 

букв в слове. 

Анализировать слова 

с целью выделения в 

них гласных звуков, 

одинаковых гласных 

звуков и др.. 

Наблюдать над 

способами 

пополнения 

словарного запаса 

русского языка. 

Находить незнакомые 

107. Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 1 

108-

109. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 
2 

110-

113. 

Ударные и безударные гласные звуки. Проверочный 

диктант №1. 
4 

114. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 1 

115. Буквы Й и И. 1 

116-

118. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
3 

119-

120. 

Контрольный диктант №1. Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости согласного звука. 
2 

121-

124. 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова.. 
4 

125. 
Шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки».  

Составление сборника «Весёлые скороговорки». 
1 

126. Буквосочетания чк, чн, чт. 1 

127-

129. 

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу. Проверочный 

диктант. 
3 

130-

131. 

Заглавная буква в словах. Проект «Сказочная страничка» (в 

названиях сказок — изученные правила письма) 

2 
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слова и определять их 

значение по 

толковому словарю. 

Определять 

качественную 

характеристику 

гласного звука: 

гласный ударный или 

безударный. 

Знакомиться с 

памяткой: «Как 

определить в слове 

ударный и 

безударный гласные 

звуки». Использовать 

приём планирования 

учебных действий: 

определять с опорой 

на заданный алгоритм 

безударный и 

ударный гласные 

звуки в слове. 

Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать 

проверочное и 

проверяемое слова. 

 Повторение (1 час). 1  

132. 

Повторение.  

1 

Использовать в 

общении правила и 

принятые нормы 

вежливого обращения 

друг к другу по 

имени, по имени и 

отчеству. 

 ИТОГО 132  
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2 класс 

4 часа ×34 нед.=136 часов 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

 Раздел I. Наша речь. 2  

1. Знакомство с учебником.  Виды речи. 1 Высказываться о 

значении языка и 

речи в жизни 

людей, о великом 

достоянии русского 

народа — русском 

языке, проявлять 

уважение к языкам 

других народов. 

Приобретать опыт 

в различении 

устной и 

письменной речи. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

2. 

Диалог и монолог. 

1 

 Раздел II. Текст. 2  

3. 
Текст. Признаки текста: целостность, связность, 

законченность. 
1 

Различать текст и 

предложение. 

Подбирать 

заголовок к тексту. 

Составлять текст из 

деформированных 

предложений. 

Составлять 

небольшие тексты 

по рисунку, на 

заданную тему, по 

данному началу и 

концу. Находить 

информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, 

анализировать её 

содержание 

4. 

Части текста. 

1 

 Раздел III. Предложение. 9  

5-6. Предложение. Контрольное списывание. 2 Отличать 

предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение. 

7. 
Члены предложения. Главные члены предложения 

(основа). 
1 

8. Входной диктант.  1 

9. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 1 
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10. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 1 Выделять 

предложения из 

речи. Определять 

границы 

предложения в 

деформированном 

тексте, выбирать 

знак препинания в 

конце 

предложения. 

Соблюдать в 

устной речи 

интонацию конца 

предложения. 

Сравнивать схемы 

предложений, 

соотносить схему и 

предложение. 

Приобретать опыт 

в составлении 

предложения по 

рисунку и заданной 

схеме. 

11. Распространённые и нераспространённые предложения. 1 

12. Связь слов в предложении. Словарный диктант. 1 

13. 

Работа над ошибками. 

1 

 Раздел IV. Слова, слова, слова…… 15  

14. 
Слово и его значение. История письменности. Устное 

народное творчество Удмуртии.  
1 

Определять 

количество слов в 

предложении, 

вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет 

(действие, признак) 

и слово, 

называющее 

предмет (признак 

предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт 

в различении слов-

названий 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов по 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Классифицировать 

и объединять слова 

по значению (люди, 

животные, 

растения и др.) в 

15. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. 
1 

16. 

Развитие речи. Наблюдение  за переносным значением 

слов как средством создания словесно-художественных  

образов. 

1 

17. Синонимы и антонимы. 1 

18. 
Расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира через лексику слов. 
1 

19. Работа со словарями синонимов и антонимов. 1 

20. Однокоренные слова. 1 

21. 

Родственные (однокоренные) слова. Корень слова 

(первое представление). Различение  родственных  

(однокоренных) слов  и  синонимов,  родственных  

(однокоренных) слов и слов с омонимичными корнями. 

1 

22. 

Выделение корня в однокоренных словах. Работа со 

словарём однокоренных слов учебника. Единообразное 

написание корня  в  однокоренных словах. 

1 

23. 
Формирование умения выполнять логические действия: 

анализ, сравнение, обобщение. 
1 

24. 
Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 
1 

25. 
Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение 

в предложении. Словообразующая функция ударения. 
1 

26. 
Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка.  
1 

27. Перенос слов по слогам.  Правила переноса части слова с 1 
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одной строки на другую. тематические 

группы. 

Использовать в 

речи «вежливые 

слова». Наблюдать 

над употреблением 

однозначных и 

многозначных 

слов, а также слов, 

близких и 

противоположных 

по значению в 

речи, приобретать 

опыт в их 

различении. 

Работать со 

словарями 

учебника: 

толковым и 

близких и 

противоположных 

по значению слов, 

находить в них 

нужную 

информацию о 

слове. Работать со 

страничкой для 

любознательных. 

Наблюдать над 

этимологией слов 

пенал, 

здравствуйте, 

благодарю. 

Выполнять 

тестовые задания 

электронного 

приложения к 

учебнику. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику 

и электронному 

приложению к 

учебнику.= 

Составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

28. 

Развитие речи.  Составление рассказа по серии  

сюжетных  рисунков,  вопросам  и опорным словам. 

1 

 Раздел V. Звуки и буквы. 49  

29. Звуки и буквы. 1 Определять 

безударный 30. Русский алфавит, или Азбука 1 



62 

31. 
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины. 
1 

гласный звук в 

слове. И его место 

в слове. Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать 

проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать 

проверочные слова 

путем изменения 

формы слова и 

подбора 

однокоренного 

слова ( слоны- 

слоник, слон; трава 

– травы, травка). 

Наблюдать над 

единообразным 

написанием корня в 

однокоренных 

словах. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

безударным 

гласным в корне. 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографических 

задач ( обозначение 

буквой безударного 

гласного звука в 

слове), определять 

путь ее решения, 

решать её в 

соответствии с 

изученным 

правилом. 

Объяснить 

правописание слова 

с безударным 

гласным в корне, 

пользуясь 

алгоритмом 

проверки 

написания. 

32. Гласные звуки. Словарный диктант. 1 

33-35. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. 
3 

36-39. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова (изменение 

формы слова и подбор однокоренных слов с ударным 

гласным). 

4 

40-41. 
Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне.  
2 

42. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 1 

43. Контрольный диктант. 1 

44. Работа над ошибками. 1 

45. 

Составление текста из предложений с нарушенным 

порядком повествования. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство». 

1 

46. Согласные звуки. 1 

47. Согласный звук [й’] и буква «и краткое».  1 

48. Слова с удвоенными согласными. 1 

49. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и по 

опорным словам. 

1 

50. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки, и буквы для их 

обозначения. 
1 

51. Мягкий знак (ь). 1 

52. 
Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на 

вопросы к тексту. 
1 

53-55. 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Буквосочетания  чк,  чн,  чт,  щн,  нч. 
3 

56-58. 
Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Словарный 

диктант. 
3 

59. Звонкие и глухие согласные звуки. 1 

60-64. 
Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова и  перед согласным.  
5 

65-68. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук, на конце 

слова или перед 

согласным в корне (кроме сонорного): изменение формы 

слова, подбор однокоренного слова. 

4 

69. Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 

70. 

Сопоставление правил обозначения буквами гласного 

звука в безударном слоге корня и парных по глухости-

звонкости согласных 

на конце слова и в корне перед согласным. 

1 

71. Фонетический разбор слова.  1 

72. Списывание. 1 

73. 
Использование на письме разделительного мягкого знака 

(ь). 
1 

74. Соотношение звукового и буквенного состава в словах 1 
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типа друзья, ручьи. Различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Запоминать 

написание 

непроверяемой 

орфограммы 

безударного 

гласного звука в 

словах, 

предусмотренных 

программой 1 и 2 

кл. 

Находить в слове 

согласные звуки. 

Правильно 

произносить 

согласные звуки. 

Различать 

согласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

согласный звуки. 

Различать 

непарные мягкие 

шипящие звуки., 

парные и непарные, 

правильно их 

произносить. 

Осознавать 

признаки, по 

которым 

различаются 

парные по 

глухости- 

звонкости 

согласные звуки. 

Подбирать слова, 

которые 

начинаются с 

парного по 

глухости – 

звонкости 

согласного звука, 

объяснять , почему 

твердых пар по 

глухости – 

звонкости 

согласных звуков 

больше, чем 

мягких. 

75-76. 
Правило написания разделительного мягкого знака (ь) в 

словах. 
2 

77. 
Развитие речи. Составление устного рассказа по серии 

рисунков. 
1 
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Характеризовать 

согласный звук 

(глухойзвонкий, 

парный- 

непарный). 

Оценивать 

правильность 

данной 

характеристики 

 Раздел VI. Части речи. 51  

78. Части речи. 1  

79. 
Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они 

отвечают, с частями речи. Словарный диктант. 
1 

Распознавать имя 

существительное , 

прилагательное , 

глагол среди 

других частей речи 

по обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Обосновывать 

отнесение слова к 

имени 

существительному, 

прилагательному, 

глаголу. Объяснять 

лексическое 

значение имён 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Обогащать 

собственный 

словарь именами 

существительными 

разных 

лексических групп 

Классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

по значению и 

объединять их в 

тематические 

группы. Различать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

Подбирать 

80. 
Имя существительное как часть речи: значение и 

употребление в речи. 
1 

81-82. 
Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 
2 

83. Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

84-85. Заглавная буква в именах собственных. 2 

86. Заглавная буква в написаниях кличек животных. 1 

87. Заглавная буква в географических названиях. 1 

88. Изменение  существительных  по  числам. 1 

89. Контрольный диктант 1 

90. Работа над ошибками 1 

91. 
Имена существительные, употребляющиеся только в 

одном числе (ножницы, молоко). 
1 

92. Обобщение знаний об имени существительном. 1 

93. Обобщение знаний об имени существительном. 1 

94. 
Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее 

представление). 
1 

95-96. Синтаксическая функция глагола в предложении.  2 

97. Изменение глагола по числам 1 

98. Число глагола. 1 

99. 
Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 

картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели». 
1 

100. Правописание частицы не с глаголом. 1 

101. Обобщение знаний о глаголе. 1 

102-

103. 

Текст-повествование и роль в нём глаголов. Словарный 

диктант. 
2 

104. 

Развитие речи.  Составление текста-повествования на 

предложенную тему, составление письменного ответа на 

один из вопросов к заданному тексту. 

1 

105-

109. 

Имя прилагательное как часть речи: значение и 

употребление в речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным 

5 

110-

111. 

Единственное и множественное число имён 

прилагательных. 
2 

112. Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. 1 

113. 
Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в 

тексте-описании.  
1 

114. Развитие речи. Составление текста-описания на основе 1 
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личных наблюдений (описание домашнего животного 

либо комнатного растения). Составление текста-описания 

натюрморта   по репродукции   картины Ф. П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка».  

примеры таких 

существительных. 

Различать имена 

собственные, 

прилагательные, 

глаголы  в тексте, 

объяснять их 

написание. 

Распознавать 

полные и неполные 

имена , ласковые 

формы имен и 

правильно 

использовать их в 

речи. Оценивать 

свои действия. 

Оценивать свои 

действия. Находить 

информацию (с 

помощью взрослых 

из справочника 

литературы в 

библиотеке, из 

Интернета) о 

происхождении 

названия своего 

города.(или села, 

поселка, деревни) 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Наблюдать над 

формой имён сущ –

ых, употребляемых 

в одном числе: 

единственном или 

множественном , 

подбирать примеры 

таких имен сущ –

ых. 

Обосновывать 

правильность 

отнесения слова к 

глаголу. 

Соотносить 

реально 

существующее 

115-

116. 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 
2 

117-

119. 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, 

употребление в речи (общее представление).  
4 

120 Контрольный диктант 1 

121 Работа над ошибками 1 

122. 

Развитие речи.  Редактирование текста с 

повторяющимися именами существительными. 

Составление текста из предложений. 

1 

123-

124 

Текст-рассуждение. Структура  текста-рассуждения. 
2 

125. Предлоги. Роль предлогов в речи. 1 

126. 
Ознакомление с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов. 
1 

127. Правописание предлогов с именами существительными. 1 

128. 

Правописание предлогов с именами существительными. 

1 
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действие и глагол, 

обозначающее это 

действие. 

Классифицировать 

глаголы по 

вопросам. 

Определять число 

глаголов , изменять 

глаголы по числам 

и в соответствии с 

вопросами. 

Соблюдать в 

практике речевого 

общения 

орфоэпические и 

лексические нормы 

употребления 

глаголов 

 Раздел VII. Повторение. 8  

129. Проект «В словари — за частями речи!» 1 Применять 

изученные правила 

письма, решать 

учебные задачи по 

заданиям диктанта. 

Записывать текст, 

используя 

изученные правила 

письма. Проверять 

написанное. 

Выполнять 

грамматические 

задания в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

знаний по 

изученным темам 

системы языка. 

Распознавать текст- 

описание, 

определять в нем 

роль имен 

прилагательных. 

Подбирать 

подходящие по 

смыслу имена 

прилагательные 

для текста- 

описания загадки. 

130. Повторение и закрепление изученного материала.  1 

131-

136. 

Повторение.  

6 

 ИТОГО 136  
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3 класс 

4 часа ×34 нед.=136 часов 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

 Раздел I. Язык и речь. 1  

1 

Наша речь и наш язык. 

1 Различать язык и речь. 

Объяснять, в каких 

случаях жизни мы 

пользуемся разными 

видами речи и что 

такое хорошая речь. 

Рассказывать о сферах 

употребления в России 

русского языка и 

национальных языков. 

Анализировать 

высказывания о 

русском языке 

(высказывание А. 

Куприна). Находить 

выразительные 

средства русской речи в 

поэтических строках А. 

Пушкина. 

 Раздел II. Текст. Предложение. Словосочетание. 11  

2 Текст. Типы текстов. Научные и художественные 

тексты писателей Удмуртии.  1 

Составлять текст по 

рисунку (рассматривать 

рисунок, определять 

его тему, обсуждать 

содержание 

предстоящего рассказа 

по рисунку, выделять 

части в содержании 

рассказа, записывать 

составленный текст). 

Различать текст и 

предложение, текст и 

набор предложений. 

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к 

заданному тексту и 

определять по 

заголовку содержание 

текста. Выделять части 

текста и обосновывать 

правильность их 

выделения. Различать 

типы текстов: 

повествование, 

3 Проверочная работа 1 

4 Предложение.  1 

5 Виды предложений по цели высказывания. 1 

6 Виды предложений по интонации. 1 

7 Предложения с обращением. 1 

8 Входной диктант. 1 

9 Работа над ошибками 1 

10 Состав предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. 1 

11 Простое и сложное предложения.  1 

12 

Словосочетание. 1 



68 

описание, рассуждение. 

Восстанавливать 

деформированный 

текст (с нарушенным 

порядком 

предложений), 

подбирать к нему 

заголовок, определять 

тип текста, записывать 

составленный текст. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. Отличать 

предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение. 

Анализировать 

непунктированный 

текст, выделять в нем 

предложения. Выделять 

в письменном тексте 

диалог. Наблюдать над 

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания (без 

терминологии), 

находить их в тексте, 

составлять 

предложения такого 

типа. Соблюдать в 

устной речи логическое 

(смысловое) ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Анализировать 

содержание таблицы и 

составлять сообщение о 

типах предложений. 

Обосновывать знаки 

препинания в конце 

предложений. 

Находить обращения в 

предложении и 

наблюдать за 

выделением обращения 

в письменной речи. 
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Устанавливать при 

помощи вопросов связь 

между членами 

предложения. 

Различать и выделять 

главные и 

второстепенные члены 

в предложении, 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Распространять 

нераспространенные 

предложение 

второстепенными 

членами. Читать и 

составлять модели 

предложения, находить 

по ним предложения в 

тексте. Работать с 

памяткой «Как 

разобрать предложение 

по членам». 

Планировать свои 

действия при разборе 

предложения по членам 

на основе 

 Раздел III. Слово в языке и речи. 15  

13 Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. 1 

Узнавать в тексте 

незнакомые слова, 

определять их значение 

по толковому словарю. 

Распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном значении. 

Составлять сообщение 

по схеме на тему «Что я 

знаю о значениях слов 

русского языка». 

Находить синонимы, 

антонимы среди других 

слов, в предложении, 

тексте, подбирать к 

слову синонимы и 

антонимы. Работать с 

толковым словарем, 

словарями синонимов и 

антонимов; находить в 

них необходимую 

информацию о слове. 

Распознавать омонимы, 

14 Синонимы и антонимы. 1 

15 Омонимы. 1 

16 Слово и словосочетание.  1 

17 Фразеологизмы. 1 

18 Обучающее изложение. 1 

19-20 Части речи.  2 

21 Имя числительное. 1 

22 Однокоренные слова. 1 

23 Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их 

обозначения. 1 

24 Согласные звуки и буквы для их обозначения.  1 

25 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный 

мягкий знак. 1 

26 Проверочный диктант. 1 

27 

Работа над ошибками. 1 
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объяснять их 

лексическое значение. 

Находить в тексте и в 

предложении 

фразеологизмы, 

объяснять их значение, 

отличать фразеологизм 

от неустойчивого 

словосочетания. 

Работать со словарем 

фразеологизмов. 

Выбирать слова в 

соответствии с целью и 

адресатом 

высказывания. 

Устранять 

однообразное 

употребление слова в 

данном и в 

собственном тексте. 

Узнавать изученные 

части речи среди 

других слов и в 

предложении, 

классифицировать их, 

приводить примеры 

слов изученных частей 

речи. Определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Распознавать имя 

числительное по 

значению и по 

вопросам (сколько? 

который?), объяснять 

значение имен 

числительных в речи. 

Распознавать 

однокоренные слова, 

выделять в них корень. 

Различать, сравнивать 

однокоренные слова и 

словасинонимы, слова с 

омонимичными 

корнями. Различать 

слово и слог, звук и 

букву. Проводить 

звуковой и 
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звукобуквенный разбор 

определенного слова. 

Определять наличие в 

слове изученных 

орфограмм. Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

 Раздел IV. Состав слова. 43  

28 Корень слова. 1 Формулировать 

определения 

однокоренных слов и 

корня слова. Различать 

однокоренные слова, 

группировать 

однокоренные слова (с 

общим корнем), 

выделять в них корень, 

подбирать примеры 

однокоренных слов. 

Различать 

однокоренные слова и 

синонимы, 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями, однокоренные 

слова и формы одного 

и того же слова. 

Находить 

чередующиеся звуки в 

корне слова. Различать 

сложные слова, 

находить в них корни. 

Формулировать 

определение 

окончания, выделять 

окончание в слове, 

доказывать значимость 

окончания в слове. 

Различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова. 

29 Корень слова. Однокоренные слова. 1 

30 Чередование согласных в корне. Сложные слова. 1 

31 Формы слова. Окончание.  1 

32-33 Окончание слова. 2 

34 Что такое приставка? Как найти в  слове приставку? 1 

35 Значения приставок 1 

36 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

37 Значения суффиксов 1 

38 Основа слова.  1 

39-40 Обобщение знаний о составе слова. 2 

41 Проверочная работа. 1 

42 Работа над ошибками. 1 

43 Контрольный диктант 1 

44 

Работа над ошибками. 1 

45 Общее представление правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова. 1 

Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове. Осуществлять 

46 Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Словарный диктант. 1 

47-49 Правописание слов с безударными гласными в корне. 3 

50-53 Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласным в корне. 4 
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54 Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. 1 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Работать с 

орфографическим 

словарем. 

Классифицировать 

слова по частям речи 

(имя существительное, 

имя прилагательное, 

глагол, местоимение, 

имя числительное). 

Подбирать примеры 

слов изученных частей 

речи. 

55-57 Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. 3 

58-59 Правописание слов с удвоенными согласными.  2 

60-63 Правописание суффиксов и приставок. 4 

64 Правописание приставок и предлогов. Словарный 

диктант. 1 

65-66 Правописание приставок и предлогов. 2 

67-69 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 

(ъ). 3 

70 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 

(ъ).  1 

 Раздел V. Части речи. 64  

71 Части речи.  1  

 Имя существительное. 26  

72 Значение и употребление имён существительных в речи. 1 Распознавать имена 

существительные среди 

слов других частей 

речи, определять 

лексическое значение 

имен существительных. 

Различать среди 

однокоренных слов 

имена 

существительные. 

Выделять среди имен 

существительных 

одушевленные и 

неодушевленные (по 

вопросу и по 

значению). Находить 

среди имен 

существительных в 

тексте устаревшие 

слова, объяснять их 

значение. Распознавать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

определять значение 

имен собственных. 

73 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 1 

74 Обучающее изложение. 1 

75 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

76 Правописание имён собственных. 1 

77-78 Число имён существительных. 2 

79 Род имён существительных. 1 

80 Род имён существительных. Словарный диктант. 1 

81-82 Мягкий знак на конце имён существительных после 

шипящих. 2 

83 Проверочная работа. 1 

84 Работа над ошибками. 1 

85 Падеж имён существительных. 1 

86 Изменение имён существительных по падежам. 1 

87 Именительный падеж 1 

88 Родительный падеж.  1 

89 Контрольный диктант 1 

90 Работа над ошибками. 1 

91 Дательный падеж. Словарный диктант 1 

92 Винительный падеж 1 

93 Творительный падеж 1 

94 Предложный падеж 1 

95 Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 

картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-

квакушка». 1 
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96 Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 1 

Обосновывать 

написание заглавной 

буквы в именах 

собственных. 

Определять число имен 

существительных. 

Изменить форму числа 

имен существительных. 

Распознавать имена 

существительные, 

изменение форму 

одного числа. 

97 

Морфологический разбор имени существительного.  1 

 Имя прилагательное. 15  

98 Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном. 1 

Распознавать имена 

прилагательные среди 

других частей речи. 

Определять 

лексическое значение 

имен прилагательных. 

Выделять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными из 

предложения. 

Подбирать к именам 

существительным 

подходящие по смыслу 

имена прилагательные, 

а к именам 

прилагательным – 

имена 

существительные. 

Распознавать сложные 

имена прилагательные 

и правильно их 

записывать 

(серебристо-белый и 

др.). Определять, каким 

членом предложения 

является имя 

прилагательное. 

Определять род имен 

прилагательных, 

классифицировать 

имена прилагательные 

по роду. Наблюдать 

зависимость рода 

имени прилагательного 

от формы рода имени 

существительного. 

Изменять имена 

прилагательные по 

99 Текст-описание. 1 

100 Художественное и научное описания. Использование 

имён прилагательных в тексте-описании. 1 

101 Развитие речи. Сопоставление содержания и 

выразительных средств в искусствоведческом  тексте  и  

в  репродукции   картины М. А. Врубеля «Царевна-

Лебедь». 1 

102 Род имён прилагательных. 1 

103-

104 Изменение имён прилагательных по родам. 2 

105-

106 Число имён прилагательных. 2 

107-

108 Падеж имён прилагательных. 2 

109 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

110 Проверочная работа. 1 

111 Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

112 

Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины А. А. Серова «Девочка с 

персиками». 1 
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родам в единственном 

числе. Писать 

правильно родовые 

окончания имен 

прилагательных. 

Определять форму 

числа имен 

прилагательных, 

изменять имена 

прилагательные по 

числам. Подбирать 

имена прилагательные 

для сравнения 

признаков предметов. 

Анализировать таблицу 

в учебнике «Изменение 

имен прилагательных 

по падежам». 

Определять начальную 

форму имени 

прилагательного. 

Определять падеж имен 

прилагательных по 

падежу имен 

существительных. 

Правильно произносить 

и писать имена 

прилагательные 

мужского и среднего 

рода в родительном 

падеже. Разбирать имя 

прилагательное как 

часть речи в том 

порядке, какой указан в 

памятке «Порядок 

разбора имени 

прилагательного». 

Определять изученные 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

 Местоимение  4  

113 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. 1 Распознавать личные 

местоимения среди 

других частей речи. 

Определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений: лицо, 

114 Личные местоимения единственного и множественного 

числа. 1 

115 Род местоимений 3-го лица единственного числа.   1 

116 

Морфологический разбор местоимений. 1 
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число, род (у 

местоимений 3-го лица 

единственного числа). 

Заменять 

повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

местоимениями. 

Работать с памяткой 

«Порядок разбора 

личного местоимения». 

Пользуясь памяткой, 

разбирать личное 

местоимение как часть 

речи. 

 Глагол 18  

117 Повторение и углубление представлений о глаголе. 1 Распознавать глаголы 

среди других частей 

речи. Различать 

глаголы, отвечающие 

на определенный 

вопрос. Определять 

лексическое значение 

глаголов. Узнавать 

неопределенную. 

форму глагола по 

вопросам. 

Образовывать от 

глаголов в 

неопределенной форме 

однокоренные глаголы. 

Распознавать число 

глагола. Изменять 

глаголы по числам. 

Распознавать время 

глагола. Изменять 

глаголы по временам. 

Образовывать от 

неопределенной формы 

глагола временные 

формы глаголов. 

Определять род и число 

глаголов в прошедшем 

времени. Правильно 

записывать родовые 

окончания глагола в 

прошедшем времени (-

а, -о). Раздельно писать 

частицу НЕ с 

глаголами. Правильно 

произносить глаголы в 

прошедшем времени с 

118-

119 Изменение глаголов по числам. 2 

120 Контрольный диктант. 1 

121 Работа над ошибками.  1 

122-

123 Неопределённая форма глагола. 2 

124 Времена глагола.  1 

125 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 1 

126-

127 Изменение глаголов по временам. 2 

128-

129 

Род глаголов в прошедшем времени. Словарный 

диктант 2 

130 Правописание частицы Не с глаголами. 1 

131 Правописание частицы Не с глаголами.  1 

132 Обобщение знаний о глаголе. 1 

133 Списывание. 1 

134 

Морфологический разбор глагола. 1 
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частицей НЕ. 

 Раздел VI. Повторение. 2  

135 Изложение. 1 Узнавать изученные 

части речи среди 

других слов и в 

предложении, 

классифицировать их, 

приводить примеры 

слов изученных частей 

речи. Определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Распознавать имя 

числительное по 

значению и по 

вопросам (сколько? 

который?), объяснять 

значение имен 

числительных в речи. 

136 

Работа над ошибками.  1 

 ИТОГО 136  

 

4 класс 

4 часа ×34 нед.=136 часов 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

 Раздел I. Повторение. 10  

1 Наша речь и наш язык. Язык и речь. Формула 

вежливости. 

1 Знакомиться с 

информацией в 

учебнике. 

Высказываться о 

значении волшебных 

слов в речевом 

общении, использовать 

их в речи. Различать 

монолог и диалог 

Составлять текст (о 

речи или о языке) по 

выбранной пословице. 

Овладевать 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. 

Овладевать 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

2 Текст и его план. 1 
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– изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Осознавать своею 

гражданскую 

идентичности, чувство 

патриотизма, уважение 

к культурному 

наследию России. 

Высказываться о 

значении волшебных 

слов в речевом 

общении, использовать 

их в речи. Различать 

монолог и диалог. 

Составлять (совместно 

со сверстниками) текст 

по рисунку с 

включением в него 

диалога Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. Использовать 

знаково – 

символические 

средства представления 

информации. 

3 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста. 

1 Определять алгоритм 

подготовительной 

работы к написанию 

изложения. 

Подготовиться к 

написанию изложения 

(либо по памятке, либо 

под руководством 

учителя). Подробно 

излагать содержание 

повествовательного 

текста, соблюдать при 

письме нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме и др.), проверить 

написанное изложение. 

Развивать навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Формировать умения 

планировать, 

контролировать свои 
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действия. Осознавать 

своею гражданскую 

идентичности, чувство 

патриотизма, уважение 

к культурному 

наследию России. 

4 Предложение как единица речи 1 Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать 

предложения в тексте. 

Составлять 

предложения из данных 

слов и определять тему 

составленных 

предложений; 

составлять 

продолжение текста, 

придумывая 

предложения 

соответственно теме 

других предложений. 

Находить в тексте и 

составлять собственные 

предложения, 

различные по цели 

высказывания. 

Соблюдать в устной 

речи логическое 

(смысловое) ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

условных 

обозначениях). 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения. 

5 Виды предложений по цели высказывания и интонации. 1 

6 Предложения с обращением.  1 

7 Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. 

2 

8 Входной диктант. 1 

9 Словосочетание. 1 

 Раздел II. Предложение. 7 

10 Однородные члены предложения. 1 

11 Связь однородных членов предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. 

1 

12 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

1 

13 Развитие речи.  Составление рассказа по репродукции 

картины И. И. Левитана «Золотая осень» и данному 

плану. 

1 

14 Простые и сложные предложения. Связь между 

простыми предложениями в составе сложного. 

1 

15-16 Различение сложного предложения и простого 

предложения с однородными членами.  

2 

 Раздел III. Слово в языке и речи. 17  

17 Лексическое значение слова. 1 Находить слова, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Распознавать 

многозначные слова, 

18 Многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

1 

19 Синонимы, антонимы, омонимы. 1 

20 Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 1 

21 Проверочное списывание. 1 

22-23 Правописание гласных и согласных в значимых частях 

слова. 

2 

24 Правописание приставок и суффиксов. Словарный 1 
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диктант. слова в прямом и 

переносном значениях, 

устаревшие и 

заимствованные слова. 

Анализировать и 

определять значения 

многозначного слова, 

его употребление в 

прямом и переносном 

значениях. Сравнивать 

прямое и переносное 

значения слов, 

выбирать из текста 

предложение, в 

котором слово 

употреблено в прямом 

или переносном 

значении. Работать с 

таблицей Распознавать 

синонимы, антонимы, 

омонимы среди слов 

других лексических 

групп. Подбирать к 

слову синонимы, 

антонимы. Работать с 

лингвистическими 

словарями учебника 

(синонимов, 

антонимов, омонимов, 

фразеологизмов), 

находить в них нужную 

информацию о слове. 

Использовать 

различные способы 

поиска информации. 

Овладевать 

начальными 

сведениями в 

соответствии с 

содержанием предмета. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

25-26 Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и 

мягким (ь) знаками. 

2 

27 Повторение и углубление представлений о частях речи. 1 

28 Склонение имён существительных и имён 

прилагательных. 

1 

29 Имя числительное. Глагол. 1 

30 Наречие как часть речи. 1 

31 Правописание наречий.  1 

32 Проверочная работа. 1 

33 Работа над ошибками. 1 

 Раздел IV. Имя существительное. 34  

34 Изменение по падежам. 1 Различать имена 

существительные, 

определять их 

признаки. Изменять 

имена 

существительные по 

падежам. Различать 

имена 

35 Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей неодушевлённых 

имён существительных. 

1 

36 Упражнение в распознавании одушевлённых имён 

существительных в родительном и винительном 

падежах, в дательном падеже. 

1 

37 Упражнение в распознавании  имён существительных в 1 
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творительном и предложном падежах. существительные в 

начальной и косвенных 

формах. Различать 

имена 

существительные, 

употреблённые в 

именительном, 

родительном, 

винительном падежах, 

сравнивать их 

признаки. 

Обосновывать 

правильность 

определения падежа. 

Соблюдать нормы 

употребления в речи 

неизменяемых имен 

существительных. . 

Различать имена 

существительные, 

употреблённые в 

предложном падеже. 

Умение договариваться 

о распределении 

функций в совместной 

деятельности. 

Правильно употреблять 

в речи формы имён 

существительных. 

Определять падеж имён 

существительных. 

Работать с таблицей 

«Признаки падежных 

форм имён 

существительных». 

Различать падежные и 

смысловые 

(синтаксические) 

вопросы, предлоги, 

употребляемые с 

каждым из падежей. 

Работать с памяткой 

«Как определить падеж 

имени 

существительного». 

Определять падеж, в 

котором употреблено 

имя существительное. 

Сопоставлять формы 

имён существительных, 

имеющих окончания -е 

38 Три  склонения  имён  существительных. 1 

39-40 1-е склонение имён существительных. Падежные 

окончания имён существительных 1-го склонения. 

2 

41 2-ое склонение имён существительных. Словарный 

диктант. 

1 

42 Упражнение в распознавании имён существительных 2-

го склонения. 

1 

43 Контрольный диктант 1 

44 3-е склонение имён существительных. 1 

45 Упражнение в распознавании имён существительных 3-

го склонения. 

1 

46 Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе. 

1 

47 Падежные окончания имён существительных 1,2,3 

склонения единственного числа. Способы проверки 

безударных падежных окончаний имён 

существительных. 

1 

48 Именительный и винительный падежи. 1 

49 Правописание окончаний имён существительных в 

родительном падеже.  

1 

50 Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных. 

1 

51 Правописание окончаний имён существительных в 

дательном падеже. 

1 

52 Упражнение в правописании безударных окончаний 

имён существительных в родительном и дательном 

падежах. 

1 

53 Правописание окончаний имён существительных в 

творительном падеже. Словарный диктант. 

1 

54 Упражнение в правописании окончаний имён 

существительных в творительном падеже. 

1 

55 Правописание окончаний имён существительных в 

предложном падеже. 

1 

56 Упражнение в правописании окончаний имён 

существительных в предложном  падеже. 

1 

57 Правописание окончаний имён существительных во 

всех падежах. 

1 

58 Упражнение в правописании окончаний имён 

существительных во всех падежах.  

1 

59 Развитие речи.  Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины художника В. А. Тропинина 

«Кружевница» (сочинение-отзыв). 

1 

60 Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных во множественном числе. 

1 

61 Именительный падеж имён существительных 

множественного числа. 

1 

62 Родительный падеж имён существительных 

множественного числа. 

1 

63 Правописание окончаний имён существительных 

множественного числа в родительном падеже. 

1 
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Родительный и винительный падежи имён 

существительных множественного числа. 

и -и. Анализировать 

разные способы 

проверки безударного 

падежного окончания и 

выбирать нужный 

способ проверки при 

написании слова. 

Определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения. 

64 Дательный, творительный и предложный падежи имён 

существительных множественного числа. 

1 

65 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

1 

66 Обобщение знаний об имени существительном. 

Словарный диктант. 

1 

67 Проверочная работа. 1 

 Раздел V. Имя прилагательное. 26  

68 Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном. 

1 Определять роль имён 

прилагательных в 

описательном тексте. 

Определять число имён 

прилагательных, 

изменять имена 

прилагательные по 

числам. Изменять 

имена прилагательные 

по числам, по родам (в 

единственном числе). 

Различать начальную 

форму имени 

прилагательного. 

Согласовывать форму 

имени прилагательного 

с формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное + имя 

прилагательное». 

Сравнивать падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода по таблице. 

Работать с памяткой 

69 Род и число имён прилагательных. 1 

70 Начальная форма имён прилагательных. 1 

71 Изменение по падежам имён прилагательных. 

Словарный диктант. 

1 

72 Правописание падежных   окончаний имён  

прилагательных. 

1 

73 Склонение имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. 

1 

74 Правописание окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном падеже. 

1 

75 Правописание окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в родительном падеже. 

1 

76 Правописание окончаний имён прилагательных  

мужского и среднего рода в дательном падеже. 

1 

77 Именительный, винительный и родительный падежи. 1 

78 Правописание окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах. 

1 

79 Упражнение в правописании окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода.  

1 

80 Склонение имён прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

1 

81 Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных женского рода. 

1 

82 Родительный, дательный, творительный и предложный 

падежи имён прилагательных женского рода. 

1 
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83 Винительный и творительный падежи имён 

прилагательных женского рода. 

1 «Как правильно 

написать безударное 

падежное окончание 

имени прилагательного 

в единственном числе» 

Различать 

именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных в 

форме множественного 

числа. Определять и 

обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

множественного числа, 

оценивать 

правильность 

написанного. 

Определять способ 

проверки и написания 

безударного падежного 

окончания имени 

прилагательного. 

Иметь представление о 

многообразии 

животного и 

растительного мира и 

позволяют воспитывать 

бережное к нему 

отношение 

84 Упражнение в правописании падежных окончаний 

имён прилагательных.  

1 

85 Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. 

1 

86 Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных множественного числа. 

1 

87 Родительный и предложный падежи имён 

прилагательных множественного числа. 

1 

88 Дательный и творительный падежи имён 

прилагательных множественного числа. Словарный 

диктант. 

1 

89 Контрольный диктант. 1 

90 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

91 Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста; составление текста по 

репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости» 

1 

92-93 Обобщение знаний об имени прилагательном.  2 

 Раздел VI. Местоимение. 8  

94 Личные местоимения. 1 Адекватно оценивать 

результаты 

написанного диктанта. 

Определять лицо, число 

личных местоимений, 

род у личных 

местоимений 3-го лица. 

Употреблять личные 

местоимения в 

предложении; 

понимать, вместо 

какого имени 

существительного они 

употреблены. 

Соотносить результат 

деятельности с 

поставленной целью, 

определять своё знание 

и незнание. Развивать 

стремление соблюдать 

95 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

1 

96 Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений.  

1 

97 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по 

падежам. 

1 

98 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 1 

99 Изменение личных местоимений  по падежам. 1 

100 Проверочная работа. 1 

101 Работа над ошибками. 1 
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моральные нормы, 

сохранившиеся в 

менталитете россиян. 

 Раздел VII. Глагол. 31  

102 Значение глаголов в языке и речи. 1 Различать глаголы 

среди слов других 

частей речи, а также 

среди омонимичных 

слов. Определять 

лексическое значение 

глаголов и роль 

глаголов в 

предложении. 

Определять 

лексическое значение 

глаголов и роль 

глаголов в 

предложении. 

Определять изученные 

грамматические 

признаки глаголов 

(число, время, роль в 

предложении). 

Определять 

тематическую группу 

глаголов, 

объединённых темой 

рисунка. Составлять по 

рисунку рассказ с 

последующим 

обоснованием выбора 

глаголов данной 

тематической группы. 

Соотносить результат 

деятельности с 

поставленной целью, 

определять своё знание 

и незнание. 

Подробно 

воспроизводить 

содержание 

повествовательного 

текста и оценивать 

написанное. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. Умение 

вести диалог 

103 Изменение глаголов по временам. Словарный 

диктант. 

1 

104-

106 

Неопределённая форма глагола. 3 

107 Развитие речи. Письменное изложение по 

самостоятельно составленному плану. 

1 

108 Спряжение глагола. 1 

109 Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица 

настоящего и будущего времени. 

1 

110 2-е лицо глаголов.  Правописание окончаний глаголов 

во 2-м лице настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 

1 

111 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. 

И. Левитана «Весна. Большая вода». 

1 

112 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени. 

Словарный диктант. 

1 

113 1 и 2 спряжение глаголов будущего времени. 1 

114-

117 

Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

4 

118-

119 

Возвратные глаголы. 2 

120 Контрольный диктант 1 

121 Правописание –тся  и –ться в возвратных глаголах.  1 

122 Правописание глаголов  в прошедшем времени. 1 

123 Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

1 

124 Правописание безударного суффикса в глаголах 

прошедшего времени. 

1 

125 Обобщение по  теме «Глагол». 1 

126-

127 

Морфологический разбор глаголов. 

 

2 

128  Проверочное списывание. 1 

129- 

130 

Обобщение по  теме «Глагол». 2 

131 Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции 

картины В.  М.  Васнецова «Иван царевич на Сером 

волке». 

1 

132 Работа над ошибками. 1 

 Раздел VIII. Повторение. 4  

133-

135 

Повторение пройденного материала. Метафоры. 

Загадки удмуртского и русского народа 3 

Воспроизводить знания 

о частях речи и их 

признаках. 

Распознавать 
136 

Повторение.  1 
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изученные части речи и 

их признаки с 

обоснованием своего 

ответа. Анализировать 

свои действия и 

принимать 

самостоятельные 

решения. Уважать 

чужое мнение. Строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

 ИТОГО 136  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 

Компьютер - 1 

Многофункциональное устройство KYOCERA ECOSYS M2040dn - 1 

Документ-камера - 1 

Акустическая система для аудитории Microiab Solo 2-c - 1 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературе для начальной школы - 2 

Доска классная 5-элементная - 1 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов – 1 

 Словари, справочники, энциклопедия По 15 штук  

1.Универсальный словарь школьника 1-4 

2.Словарь ударений 1-4 

3.Морфемно-слообразовательный словарь 1-4 

4.Орфографический словарь 1-4 

5.Толковый словарь 1-4 

6.Словарь синонимов и антонимов 1-4 

7.Фразеологический словарь 1-4 

Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению для 

начальных классов -5 шт 

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита  

Комплект таблиц Орфография. - 1 

Кресло учителя Леда - 1 

Система хранения конструкторов - 1 

Стеллаж 990х440х940мм - 3 

Стеллаж библиотечный односторонний - 1 

Стеллаж библиотечный односторонний - 1 

Стол ученический  регулируемый - 30 

Стол д/учителя,библ,админ. - 1 

Стол приставной - 1 

Стул ученич.рег. - 30 

Шкаф для одежды - 1 

Шкаф для одежды - 1 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 

Шкаф с выдвигающими демонстрационными полками - 1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 

Рециркулятор - 1 

Программное обеспечение 

1.Microsoft Windows 10 Pro 

2.Microsoft Office 2016 Standard 

3.7-ZIP 

4.Adobe acrobat reader 

5.Far Manager 

6.Google Chrome 

7. Comodo internet security premium 

8.K-Lite Codec Pack 

9.MimioStudio 

10. ActivInspire v2 

11.TightVNC 

12. ZOOM 
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Раздел V. Перечень контрольных, лабораторных, практических, творческих, 

исследовательских, реферативных, зачетных, диагностических работ 

Содержание и организация безотметочной системы текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

В 1-х классах обучение является безотметочным. Безотметочный контроль и оценка 

предметных знаний, умений и навыков учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником и не подразумевает 

сравнения его с другими детьми. 

- Письменные работы: 

- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку учащихся после усвоения ими определенных тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять 

усвоенные по определенной теме знания на практике; 

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д. 

- контрольные работы. 

- Тестовые диагностические задания; 

- Проверка техники чтения и навыка пересказа; 

- Проверка навыка звукового и слогового анализа. 

Механизм определения уровня обученности и развития учащихся. 

При выполнении уровня развития умений и навыков по обучению грамоте в 1 классе 

необходимо учитывать умение: 

- полнота и правильность ответа; 

- принятие помощи; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- сформированность слогового чтения; 

- осознание общего смысла читаемого текста. 

Высокому уровню развития соответствуют работы, выполненные безошибочно либо 

допущено 1- 2 негрубых недочета. Среднему уровню развития соответствуют работы, число 

ошибок в которых не превышает 5-7. 

Низкому уровню развития соответствуют работы учеников, которые в целом не 

соответствуют многим из перечисленных выше требований, число ошибок и недочетов 

более 7, неумение использовать помощь учителя. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

а) частичные искажения формы букв; б) несоблюдение точных пропорций по высоте 

заглавных и строчных букв; в) выход за линию рабочей строки, не дописывание до нее; г) 

крупное и мелкое письмо; д) несоблюдение равного расстояния между буквами и словами. 

При выполнении уровня развития умений и навыков по русскому языку в 1 классе 

необходимо учитывать умение: 

- грамотность; 

- соблюдение орфографического режима; 

- степень осознания усвоения материала. 

Высокому   уровню   развития   соответствует письменные работы, в которых 

отсутствуют орфографические ошибки и допущено не более 3 дисграфических ошибок. 

Среднему уровню соответствует, если допущено пять-шесть орфографических ошибок 

и не более четырех-пяти специфических. 

Низкому уровню соответствует, если допущено восемь-девять орфографических ошибок 

и более четырех дисграфических. 

Учащимся, имеющим нарушение моторики, не следует снижать оценку за почерк. 

При определении уровня развития и обученности по математике в 1 классе необходимо 

учитывать умение: 



87 

- степень осознанности усвоения материала; 

- распознавать и называть простейшие геометрические фигуры; 

- принятие помощи учителя. 

Высокому уровню соответствуют работы, в которых допущено не более 2 

однотипных ошибок. 

Осознанное усвоение изученного материала, умение самостоятельно им пользоваться. 

Среднему уровню соответствуют работы, в которых допущено не более 5 

однотипных ошибок. 

Принятие помощи учителя. 

Низкому уровню соответствуют работы, в которых ученик обнаруживает незнание 

большей части программного материала. Неумение использовать помощь учителя. 

Критерии оценки деятельности учащихся 1 класса по окружающему миру: 

· полнота и правильность ответа 

· культура речи 

· степень осознанности усвоения излагаемых знаний. 

Высокому уровню развития в 1 классе соответствуют выполнение всех требований к 

ЗУН, умение сравнивать результат своей деятельности с эталоном, анализировать 

правильность или неправильность выбора способа учебного действия, средств достижения 

цели. 

Среднему уровню сформированности ЗУН соответствует допущение отдельных 

неточностей, но исправление их самостоятельно или с помощью учителя. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если учение в целом обнаруживает 

непонимание излагаемого материала, не использует помощь учителя, допускает множество 

лексико-грамматических ошибок. 

Оценка результатов деятельности обучающихся 2-4 классов. 

Начиная со 2-го класса, при оценке уровня обученности учащихся используется 

пятибальная система оценивания. Основными принципами оценивания учебных достижений 

учащихся являются: 

· дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

· объективность; 

· оценивание результата деятельности, а не личностных качеств. Нормы оценки знаний 

учащихся 2-4 классов по русскому языку. 

· В контрольной работе, включающей диктант и дополнительное задание 

(фонетический, грамматический и прочие разборы), ставятся две отметки (за каждый вид 

работы). 

Объем материала для диктанта (рекомендации на конец года) - 35-40 слов. 

Если диктант сопровождается дополнительным заданием, объем его может быть 

сокращен на 10-12 слов. При наличии в классе значительного количества детей с 

нарушением общей и мелкой моторики объем материала для диктанта может быть уменьшен. 

· Оценивание диктанта: 

Отметка «5» ставится, если нет орфографических ошибок. Допустимо 1 исправление и 

1-2 дисграфические ошибки, связанные с дефектом речи ребенка. 

Отметка «4» ставится, если допущено 1-3 орфографические ошибки и не более 3 

дисграфических ошибок. Повторение ошибочного написания одного и того же слова 

несколько раз считается за 1 ошибку. 

Отметка «3» ставится, если допущено 5-6 орфографических ошибок и не более 4 

дисграфических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если допущено 8-9 орфографических ошибок и более 4 

дисграфических ошибок. 

Отметка «1» ставится, если допущено более 9 орфографических ошибки и более 5 

дисграфических ошибок. 
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· У вновь поступивших учащихся проверка знаний и умений осуществляется лишь на 

материале, который уже проработан с обучающимися. Учащимся, имеющим нарушение 

моторики, не следует снижать оценку за почерк. Детям, страдающим сенсорной алалией 

или афазией, вместо слухового диктанта предлагается списывание с текста с 

пропущенными орфограммами на правила, предусмотренные программными 

требованиями. 

· При оценке грамматических заданий к диктанту следует руководствоваться 

следующими положениями: 

Отметка «5» ставится, если все задание выполнено правильно. Отметка «4» ставится, 

если правильно выполнено не менее ¾ задания. Отметка «3» ставится, если правильно 

выполнено не менее ½ задания. Отметка «2» ставится, правильно выполнено менее ½ 

задания. 

Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил задание совсем. 

· Оценка изложений и сочинений: 

a) Изложения вводятся с 3 класса, сочинения – со второго полугодия 3 класса. 

b) В 3-4 классах предлагаются тексты повествовательного характера, легко делимые на 

части. План изложения составляется под руководством учителя. 

c) Примерный объем текстов для изложений и сочинений: 3 класс – 30-40 слов, 4 

класс – 50-60 слов. 

· Оценка устных ответов: 

Отметка «5» ставится ученику, если он дает полные и правильные ответы на все 

поставленные вопросы, ответ подтверждает примерами, распознает в предложенном тексте 

изученные правила, умеет объяснить написание слов и употребление знаков препинания. 

Допускаются 1-2 ошибки в речи. Отметка «4» ставится ученику, если в ответе допускаются 

отдельные неточности в формулировке правил, либо неточности при подтверждении 

правил примерами, единичные негрубые ошибки, или  

допущено свободное изложение правил, но без искажения их содержания. 

Отметка «3» ставится ученику, если ученик формулирует правила по наводящим 

вопросам или допускает ошибки, которые исправляются с помощью учителя, затрудняется 

самостоятельно подтвердить ответ примерами, отвечает непоследовательно, допускает ряд 

ошибок в речи. 

Отметка «2» ставится ученику, если не усвоены наиболее существенные части 

изученного материала, при ответе допускаются грубые ошибки, которые учащийся не 

может исправить даже с помощью учителя. 

Отметка «1» - полное незнание программного материала. 
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Раздел VI. Критерии оценивания работ по русскому языку  

Содержание и организация безотметочной системы текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

В 1-х классах обучение является безотметочным. Безотметочный контроль и оценка 

предметных знаний, умений и навыков учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником и не подразумевает 

сравнения его с другими детьми. 

Письменные работы: 

самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку учащихся после усвоения ими определенных тем; 

самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по 

определенной теме знания на практике; 

графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д. 

контрольные работы. 

Тестовые диагностические задания; 

Проверка техники чтения и навыка пересказа; 

Проверка навыка звукового и слогового анализа. 

Механизм определения уровня обученности и развития учащихся. 

При выполнении уровня развития умений и навыков по обучению грамоте в 1 классе 

необходимо учитывать умение: 

полнота и правильность ответа; 

принятие помощи; 

степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

сформированность слогового чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста. 

Высокому уровню развития соответствуют работы, выполненные безошибочно либо 

допущено 1- 2 негрубых недочета. Среднему уровню развития соответствуют работы, число 

ошибок в которых не превышает 5-7. 

Низкому уровню развития соответствуют работы учеников, которые в целом не 

соответствуют многим из перечисленных выше требований, число ошибок и недочетов более 

7, неумение использовать помощь учителя. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

а) частичные искажения формы букв; б) несоблюдение точных пропорций по высоте 

заглавных и строчных букв; в) выход за линию рабочей строки, не дописывание до нее; г) 

крупное и мелкое письмо; д) несоблюдение равного расстояния между буквами и словами. 

При выполнении уровня развития умений и навыков по русскому языку в 1 классе 

необходимо учитывать умение: 

грамотность; 

соблюдение орфографического режима; 

степень осознания усвоения материала. 

Высокому   уровню   развития   соответствует письменные работы, в которых 

отсутствуют орфографические ошибки и допущено не более 3 дисграфических ошибок. 

Среднему уровню соответствует, если допущено пять-шесть орфографических ошибок и 

не более четырех-пяти специфических. 

Низкому уровню соответствует, если допущено восемь-девять орфографических ошибок 

и более четырех дисграфических. 

Учащимся, имеющим нарушение моторики, не следует снижать оценку за почерк. 

При определении уровня развития и обученности по математике в 1 классе необходимо 

учитывать умение: 

степень осознанности усвоения материала; 

распознавать и называть простейшие геометрические фигуры; 

принятие помощи учителя. 
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Высокому уровню соответствуют работы, в которых допущено не более 2 однотипных 

ошибок. 

Осознанное усвоение изученного материала, умение самостоятельно им пользоваться. 

Среднему уровню соответствуют работы, в которых допущено не более 5 однотипных 

ошибок. 

Принятие помощи учителя. 

Низкому уровню соответствуют работы, в которых ученик обнаруживает незнание 

большей части программного материала. Неумение использовать помощь учителя. 

Критерии оценки деятельности учащихся 1 класса по окружающему миру: 

полнота и правильность ответа 

культура речи 

степень осознанности усвоения излагаемых знаний. 

Высокому уровню развития в 1 классе соответствуют выполнение всех требований к 

ЗУН, умение сравнивать результат своей деятельности с эталоном, анализировать 

правильность или неправильность выбора способа учебного действия, средств достижения 

цели. 

Среднему уровню сформированности ЗУН соответствует допущение отдельных 

неточностей, но исправление их самостоятельно или с помощью учителя. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если учение в целом обнаруживает 

непонимание излагаемого материала, не использует помощь учителя, допускает множество 

лексико-грамматических ошибок. 

Критерии оценки деятельности учащихся по технологии и изобразительному искусству: 

правильно, качественное и в полном объеме выполнение задания; 

трудолюбие, самостоятельность, инициатива, творчество, самоконтроль; 

экономное расходование материалов, соблюдение правил сохранности инструментов, 

приспособлений; 

соблюдение правил безопасности труда. 

Высокому уровню развития соответствует самостоятельное, аккуратное выполнение 

работы с соблюдением инструкций. 

Среднему уровню развития соответствует выполнение работы с помощью учителя. 

Низкому уровню развития соответствует неумение выполнить работу даже с помощью 

учителя. Критерии оценки деятельности учащихся по физической культуре: 

освоение двигательных навыков и умений; 

сформированность элементарных знаний о ЗОЖ и технике безопасности. 

Высокий уровень: понимание значения ЗОЖ, овладение основными видами движений 

(ходьба, бег, метание, лазание, пространственная ориентировка, ходьба на лыжах), умение 

самостоятельно выполнять задания. 

Средний уровень: проявление интереса к заданиям, умение выполнять простые 

упражнения, понимание пространственных ориентировок. 

Низкий уровень: неумение выполнять двигательные упражнения, непонимание 

пространственных ориентировок. 

Критерии оценки деятельности учащихся по музыке: 

умение воспринимать и передавать характер музыки. 

Высокий и средний уровень: яркое и устойчивое проявление интереса к музыке; умение 

размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер. Способность передавать в 

пении содержание и характер исполняемого произведения. 

Низкий уровень: отсутствие интереса к музыке, неумение оценить эмоциональный 

характер музыки. Низкий уровень исполнительской культуры пения. 

Результаты обучения фиксируются в «Карте успешности». (Приложение 1) 

При фиксировании результатов обученности используется следующая система знаков: 

Знаком «+» обозначается высокий уровень обученности и развития (понимает, 

применяет), знаком 
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«/» - средний уровень (запоминает, не всегда производит), знаком «-» - низкий уровень 

(не запоминает, не воспроизводит). 

Оценка результатов деятельности обучающихся 2-4 классов. 

Начиная со 2-го класса, при оценке уровня обученности учащихся используется 

пятибальная система оценивания. Основными принципами оценивания учебных достижений 

учащихся являются: 

дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

объективность; 

оценивание результата деятельности, а не личностных качеств. Нормы оценки знаний 

учащихся 2-4 классов по русскому языку. 

В контрольной работе, включающей диктант и дополнительное задание (фонетический, 

грамматический и прочие разборы), ставятся две отметки (за каждый вид работы). 

Объем материала для диктанта (рекомендации на конец года) - 35-40 слов. 

Если диктант сопровождается дополнительным заданием, объем его может быть 

сокращен на 10- 

12 слов. При наличии в классе значительного количества детей с нарушением общей и 

мелкой моторики объем материала для диктанта может быть уменьшен. 

· Оценивание диктанта: 

Отметка «5» ставится, если нет орфографических ошибок. Допустимо 1 исправление и 1-

2 дисграфические ошибки, связанные с дефектом речи ребенка. 

Отметка «4» ставится, если допущено 1-3 орфографические ошибки и не более 3 

дисграфических ошибок. Повторение ошибочного написания одного и того же слова 

несколько раз считается за 1 ошибку. 

Отметка «3» ставится, если допущено 5-6 орфографических ошибок и не более 4 

дисграфических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если допущено 8-9 орфографических ошибок и более 4 

дисграфических ошибок. 

Отметка «1» ставится, если допущено более 9 орфографических ошибки и более 5 

дисграфических ошибок. 

У вновь поступивших учащихся проверка знаний и умений осуществляется лишь на 

материале, который уже проработан с обучающимися. Учащимся, имеющим нарушение 

моторики, не следует снижать оценку за почерк. Детям, страдающим сенсорной алалией или 

афазией, вместо слухового диктанта предлагается списывание с текста с пропущенными 

орфограммами на правила, предусмотренные программными требованиями. 

При оценке грамматических заданий к диктанту следует руководствоваться следующими 

положениями: 

Отметка «5» ставится, если все задание выполнено правильно. Отметка «4» ставится, 

если правильно выполнено не менее ¾ задания. Отметка «3» ставится, если правильно 

выполнено не менее ½ задания. Отметка «2» ставится, правильно выполнено менее ½ 

задания. 

Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил задание совсем. 

Оценка изложений и сочинений: 

Изложения вводятся с 3 класса, сочинения – со второго полугодия 3 класса. 

В 3-4 классах предлагаются тексты повествовательного характера, легко делимые на 

части. План изложения составляется под руководством учителя. 

Примерный объем текстов для изложений и сочинений: 3 класс – 30-40 слов, 4 класс – 

50-60 слов. 

Оценка устных ответов: 

Отметка «5» ставится ученику, если он дает полные и правильные ответы на все 

поставленные вопросы, ответ подтверждает примерами, распознает в предложенном тексте 

изученные правила, умеет объяснить написание слов и употребление знаков препинания. 
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Допускаются 1-2 ошибки в речи. Отметка «4» ставится ученику, если в ответе допускаются 

отдельные неточности в формулировке правил, либо неточности при подтверждении правил 

примерами, единичные негрубые ошибки, или  

допущено свободное изложение правил, но без искажения их содержания. 

Отметка «3» ставится ученику, если ученик формулирует правила по наводящим 

вопросам или допускает ошибки, которые исправляются с помощью учителя, затрудняется 

самостоятельно подтвердить ответ примерами, отвечает непоследовательно, допускает ряд 

ошибок в речи. 

Отметка «2» ставится ученику, если не усвоены наиболее существенные части 

изученного материала, при ответе допускаются грубые ошибки, которые учащийся не может 

исправить даже с помощью учителя. 

Отметка «1» - полное незнание программного материала. 
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Раздел VII. Оценочные материалы. 

1 класс 

Контрольное списывание с грамматическим заданием 

Цель: проверить умение писать текст с опорой на образец, сличать написанное с 

текстом, обнаруживать орфограммы. Проверить также каллиграфический навык: начертание 

букв, их соединения в словах, качество письма. 

Задание: Списать. В выделенных словах подчеркнуть мягкие согласные. 

Вариант 1 
Хитрая кошка. 

Алёша поймал окуня. Окунь плавал в тазу. Тихо пришла кошка Мурка. Она цап 

лапой рыбу и убежала. 

Вариант 2 
Наш сад. 

В саду тишина. Малыши спят. На столе игрушки. Тут мишки и машины. Чижи и 

стрижи. Зайчата и жираф. 

 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

Ц е л ь : проверить, как усвоены детьми основы русской графики: умение записывать 

под диктовку слова различной звукослоговой структуры, записывать предложение 

(раздельно писать слова в предложении, начинать запись с большой буквы, ставить точку в 

конце); умение употреблять большую букву в именах людей; умение правильно писать 

сочетания гласных с шипящими в хорошо знакомых словах; умение обозначать мягкость 

согласных буквами е, ё, ю, я, и, ь. 

В а р и а н т  1 

Диктант 

Васька. 
У Любы живёт кот Васька. Он весь белый. На лапах тёмные пятна. Хвост пушистый. 

Летом Ваську взяли на дачу. Он любит спать на окне. Там тепло. 

Грамматические задания. 
1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных – двумя: 

Вариант 1 – в слове Васька. 

Вариант 2 – в слове любит. 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

Вариант 1 – 5-го предложения. 

Вариант 2 – 6-го предложения. 

3. Обозначить буквы мягких звуков в первом предложении (для обоих 

вариантов). 

4 .  Выпиши из текста слово, которое называет предмет, слово, которое называет 

действие предмета и слово, которое называет признак предмета. 

 

 

В а р и а н т  2 

Диктант 

Осы. 
Был теплый день. Катя и Юра идут в рощу. Кругом тишина. Вот большой пень. А там 

осы. Они гудели. Дети убежали домой. 

Грамматические задания. 
1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных – двумя: 

Вариант 1 – в слове день. 

Вариант 2 – в слове пень. 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

Вариант 1 – 2-го предложения. 
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Вариант 2 – 7-го предложения. 

3. Обозначить буквы мягких звуков в первом предложении (для обоих вариантов). 

4. Выпиши из текста слово, которое называет предмет, слово, которое называет 

действие предмета и слово, которое называет признак предмета. 

 

2 класс 

 

Диктант №1 

Цель: проверить навыки письма, умение правильно оформлять работу. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся находить в тексте орфограммы и 

правильно писать слова с ними; аргументировано отвечать, доказывать свое мнение, 

анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Осенний лес 
 Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие 

березы и осины. 

 Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица. 

Грамматические задания 

1. Подчеркните основу: I вариант- 4 предложение; II вариант – 5 предложение. 

2. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните 

безударные гласные. 

Диктант №2 

Цель: проверить умение писать слова с изученными орфограммами. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся видеть и правильно записывать слова 

с орфограммами; анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Зимой в лесу 
Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это прыгнула белка. В 

ветвях дерева было дупло зверька. В дупле шишки и грибы. Тепло и сытно белочке в дупле. 

Грамматические задания 

1. Спишите первое предложение и разделите слова для переноса. 

2. Напишите однокоренные слова к слову белка. 

3. Напишите антонимы к словам: тепло, сытно. 

Диктант №3 

Цель: проверить умение записывать текст, используя изученные правила. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся видеть и правильно записывать слова 

с орфограммами; анализировать, делать выводы, сравнивать. 

В лесу. 
Хорошо в лесу! Дует тёплый ветерок. Поют дрозды. На лугу цветы. В траве ягоды. 

Под берёзой вырос гриб. У сосны нора крота. Жёлтый лист упал с осины. Скоро наступит 

осень. 

 

Грамматические задания 

1. Спишите второе предложение и подчеркните главные члены. Обозначьте в 

словах ударение. 

2. Выписать два слова с безударным гласным звуком в корне, перед каждым 

словом написать проверочное. 

3. Выписать любое трёхсложное слово и разделить его чертой для переноса. 

 

Диктант №4 

Цель: проверить умение записывать текст, используя изученные правила. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся видеть и правильно записывать слова 

с изученными орфограммами; анализировать, делать выводы, сравнивать. 
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Рыбалка. 
Тёплые июльские деньки. Семён и Митя встали пораньше. Только занялась зорька. 

Мальчики пошли на речку удить окуньков. Они идут через ельник. Дорога дальняя. Вот и 

маленькая речка. У мальчиков большой улов. Они довольны. 

Грамматические задания 

1. Спишите третье предложение и подчеркните главные члены. Обозначьте в 

словах ударение. 

2. Выпишите пять слов на орфограмму «ь – показатель мягкости в словах». 

3. Выпишите три слова с «ь» и разделите их чертой для переноса. 

 

Диктант №5 

Цель: проверить умение применять правила написания слов с буквосочетаниями жи - 

ши, ча - ща, чу - щу и другими орфограммами. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся видеть и правильно записывать слова 

с изученными орфограммами; анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Зимой. 
Зима. В лесу лежит пушистый снег. На снегу точки и строчки. Следы ведут в чащу. 

По ночам хищные зверьки ищут пищу. Вот лесная речка. На льду сидят рыбаки. Мой 

товарищ Коля поймал большую щуку. 

Грамматические задания 

1. Спишите второе предложение и подчеркните главные члены. Обозначьте в словах 

ударение. 

2. Спишите пятое предложение и подчеркните орфограммы на изученные правила. 

3. В слове зверьки определи количество букв и звуков. 

 

Диктант №6 

Цель: проверить умение писать слова на изученные орфограммы, слова с парными 

звонкими и глухими согласными на конце и в середине слова, делать звуко – буквенный 

анализ слов; развивать орфографическую зоркость учащихся. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся применять правила правописания; 

писать под диктовку; проводить звуко – буквенный разбор слова; подбирать примеры на 

изученную орфограмму. 

Зяблик 
   По ночам холод. В лесу еще лежит снег. Много снега – целый сугроб. И 

на реке лед. А на еловой ветке сидит зяблик. Он поет.  По всему лесу летит его трель. 

Откликнулась трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо!  Прозвучала птичья песня. 

Это привет весны. 

Слова для справок: много, целый. 

Грамматические задания 

1. Выпишите из текста три слова с парными согласными, орфограмму 

подчеркните. 

2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов (I вариант – снег, II вариант - лед) 

 

 

Диктант №7 

Цель: проверить умение записывать текст, используя изученные правила. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся видеть и правильно записывать слова 

с изученными орфограммами; анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Скоро весна 
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Улетели зимние вьюги. Птицы несут на крыльях весну. Птичьи голоса радуют нас. 

Слышна весенняя капель. Следом за капелью проснулись деревья. Скоро на голых сучьях 

деревьев зазеленеют листья. Уже звенят ручьи. Какое веселье и раздолье ребятишкам!  

Грамматические задания 

1. Спишите первое предложение и подчеркните главные члены. Обозначьте в словах 

ударение. 

2. Выпишите из текста три слова с разделительным «ь», орфограмму подчеркните. 

3. Сделайте звуко-буквенный анализ слов (I вариант – вьюга, II вариант - листья). 

 

 

Диктант №8 

Цель: обобщить знания учащихся об имени существительном; проверить усвоение 

орфографических навыков, на основе изученных тем. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся применять правило правописания; 

писать под диктовку; подбирать примеры на изученную орфограмму. 

Друзья 
  Ребята города Москва любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки 

Соловьева есть там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик 

принес корм.  Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть имена собственные. 

2. В четвертом предложении   подчеркнуть главные члены. 

3. В четвертом предложении обозначить имена существительные. 

4. Запишите имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном числе. 

 

Диктант №9 

Цели: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся писать под диктовку учителя; 

проверять написанный текст; писать предлоги от других слов; применять правило 

правописания. 

Май 
 Май. Настали тёплые деньки. Зелёная листва укрыла деревья. Весело поют 

дрозды и чижи. На земле сочная травка. В лесу цветут душистые ландыши. Зреют лесные 

ягоды. Гудят шмели. Пчела летит от цветка к цветку. В цветах сладкий сок. У ручья урчат 

лягушки. К воде ползёт уж. 

Грамматические задания 

1. Во втором предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте 

части речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите 

проверочные слова. 

3. Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль. 

 

3 класс 

 

Диктант № 1 

Цель: проверка остаточных знаний по программе второго класса и навыков 

каллиграфического написания букв. 

Осенью 
Мы часто ходим в ближайший лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски 

радуют глаз. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами 

пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо 

дышать свежим воздухом. (41 слово) 
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Слова для справок: ходим, воздухом. 

Грамматическое задание: 
1. Записать цифрой, сколько слов в первом предложении. 

2. Слова русский, листья разделить для переноса. 

Диктант № 2 

Цель: проверить умение применять на практике повторенные орфограммы. 

Прощание с осенью 
В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в 

саду деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало 

нарядным. Две вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмёрзла. 

Хрустят листья и трава на тропе у дома. (49 слов) 

Слова для справок: стало, подмёрзла. 

Грамматическое задание:  
1. В первом предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2. Выписать из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 

Диктант № 3 

по теме «Однокоренные слова» 

Цель: проверить умение применять на практике правила написания слов на 

изученные орфограммы, разбирать слова по составу. 

Любители мастерить 
Ребятишки любят мастерить разные вещицы. Летом они заготовили сосновые и 

еловые шишки, семена различных растений. Детишки запасли веточки и листочки. И вот 

открыта мастерская. Она будет выпускать лесные игрушки. Мальчики и девочки делают 

забавных зверюшек. Вот лесовичок. Какая красивая лисичка-сестричка! Какие чудные ежиха 

и козлёнок! Кому подарить эти поделки? Ученики отнесли их в детский сад. (55 слов) 

Слова для справок: лисичка-сестричка. 

Грамматические задания: 
1. Выписать два слова, в которых есть суффиксы, и разобрать их по составу. 

2. Третье предложение разобрать по членам предложения. 

3. Выполнить слого-звуковой анализ слова семена. 

Диктант № 4 

Цель: проверить умение применять правила правописания слов с орфограммами в 

корне слова, формировать умение проверять написание этих слов изменением формы слова, 

подбором родственных слов. 

На улицах города 
Зимой убирают снег с улиц. Вот машина с железным скребком и круглой щёткой. Она 

очищает скребком снег с дороги, а щётка всё подметает. Теперь снег надо убирать. Подходит 

другая машина. Она остановилась около снежной кучи. Заработала машина железными 

лопатами – снег пополз в грузовик. Скоро снега не осталось, будто в городе и зимы не было. 

(58 слов) 

(По Н.  Калинину) 

Грамматические задания: 
1. Разобрать слова по составу. 

1 вариант: подметает, с железным. 

2 вариант: подходит, около снежной. 

2. Предложение разобрать по членам предложения: Она остановилась около 

снежной кучи. 

3. Придумать слова к схемам:  
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Диктант № 5 

по теме «Правописание корней» 

Цель: выявить сформированность навыков правописания слов на основе изученных 

правил; проверить усвоение элементарной теории языка: правописание о, е в сложных 

словах, безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, правописание приставок, разделительного твёрдого знака, удвоенных согласных, 

смягчающего мягкого знака; проверить умение определять части речи и разбирать слово по 

составу; проверить умение определять главные и второстепенные члены предложения. 

Подъём в гору 
Альпинистов часто называют скалолазами. Это смелые, выносливые люди. Им 

приходится видеть водопады, наблюдать землетрясения, извержения вулканов. 

Эти спортсмены – умелые пешеходы. Они проходят большие расстояния до горных 

хребтов, а затем поднимаются вверх. Подъём становится всё круче. Приходится постоянно 

делать крутые повороты и идти в обход. Отдохнуть можно на бугорке. 

Взгляду открылся интересный вид. На утёсе орёл съедал свою добычу. Бедный 

зайчишка попался ему в лапы. Альпинисты почувствовали жалость к зверьку. 

Грамматические задания: 
1. Последнее предложение разобрать по частям речи и членам предложения. 

2. Разобрать по составу слова: скалолаз, землетрясение, проходят, зайчишка. 

Свободный диктант № 6 

по теме «Имя существительное» 

Цель: формировать орфографическую зоркость, навыки грамотного письма. 

Словарная работа: (запись на доске) 

Овеяно, легенда, победа, на передовой, генералы, офицеры, солдаты, сражение, 

Великая Отечественная война, руководство, Маршал Жуков Георгий Константинович, 

Ленинград, Курская дуга, Сталинградское сражение, битва за Берлин, акт о безоговорочной 

капитуляции Германии, Парад Победы, торжеством, Спасские ворота. 

 

Маршал победы 
Имя Георгия Константиновича Жукова овеяно легендой. 

Его сила духа, вера в победу передавались всему фронту. 

На передовой в его лицо с надеждой смотрели генералы, офицеры, солдаты. 

Все великие сражения Великой Отечественной войны были проведены под 

руководством Маршала Жукова. Ленинград, Курская дуга, Сталинградское сражение и битва 

за Берлин. 

Жуков принял акт о безоговорочной капитуляции Германии. Бурная радость 

перемежалась со слезами. 

Ему была оказана честь принимать Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной 

площади в Москве. 

Застыли войска. Торжеством светятся глаза солдат, генералов, маршалов, гостей. Из 

Спасских ворот на белом коне выехал Маршал Жуков. Грянули торжественные звуки 

дорогой для каждой русской души музыки Глинки «Славься». 

Георгий Константинович Жуков был всегда солдатом Отчизны. 

 

Зрительно-слуховой диктант № 7 

по теме «Имя существительное» 

Цель: тренировать умение применять правила правописания слов со звонкими и 

глухими согласными, удвоенными согласными, разделительным мягким знаком, 

безударными гласными в практике письма; умение находить орфограммы, проверять их 
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написанием формы слова, подбором родственных слов; проверять навыки правописания 

мягкого знака в именах существительных с основой, оканчивающейся шипящим звуком. 

 

Мой товарищ Илья гостил у бабушки. Село Юрьево находится на берегу реки Свищ. 

Заиграет на берегу первый луч солнца, а друзья уже на берегу реки. У них всегда с 

собой удочки. А вот поймана первая рыбка – ёрш. Ловили ребята и крупную рыбу. 

Попадался окунь, лещ, карась, линь, сом. 

Мальчики часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. 

Кругом тишь. Только в овраге журчал ключ. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще. 

 

Грамматическое задание: 
1. Подчеркнуть три существительных мужского рода с шипящим на конце. 

2. Написать три имени существительного женского рода с шипящим на конце. 

Диктант № 8 

Цель: проверить навык правописания двойных, непроизносимых, безударных, 

звонких и глухих согласных, предлогов и приставок, родовых окончаний имён 

существительных, не с глаголами, мягкого знака после шипящих на конце основы; проверить 

умение разбирать слова по составу, а предложения по частям речи. 

Русские мастера 
В нашем русском краю всё в старину было деревянное. Из дерева делали ложки и 

дома, ступки и кадки. 

Русские мастера по дереву славились повсюду. Особенно были знамениты 

новгородские плотники. Здесь топором владел каждый. 

Они строили деревянные здания с удивительной быстротой. Плотники возвели в 

Коломне деревянный дворец. Это настоящее чудо из дерева. На него приезжали любоваться 

гости из многих стран. 

(По. Е. Мар) 

Слова для справок: повсюду, деревянный. 

Грамматические задания: 
1. Второе предложение разобрать по членам предложения и частям речи. 

2. Разобрать слова по составу: в старину, любоваться, дом. 

Диктант № 9 

по теме «Имя прилагательное» 

Цель: проверить умение писать безударные родовые окончания имён прилагательных 

в единственном числе и окончания прилагательных во множественном числе. 

Ранняя весна 
Наступает радостное время года. Ласковое весеннее солнце согревает всё вокруг. 

Синее небо высокое. По небу плывёт лёгкое облачко. Крепкий лёд на реке потемнел. Сонный 

лес стоит голый. Пахучие почки уже набухли. На вербах отпали тонкие чешуйки, показались 

серебряные барашки. На земле лежит прошлогодняя листва, сухие травинки. В вершинах 

деревьев шумит весенний ветер. Счастливое время! 

Грамматические задания: 
1. Разобрать по членам предложения. 

1 вариант: 4 предложение. 

2 вариант: 5 предложение. 

2. Разобрать по составу слова: 

1 вариант: радостное, травинка. 

2 вариант: в вершинах, ласковое. 

3. Подобрать прилагательные, близкие по смыслу: 

1 вариант: ласковое, крепкий. 

2 вариант: радостное, счастливое. 
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Диктант № 10 

по теме «Глагол» 

Цель: проверить усвоение правил написания изученных орфограмм; умение 

правильно писать родовые окончания у имён прилагательных, предлоги и приставки; 

выполнять разбор слова по составу, подбор однокоренных слов, разбирать предложения по 

членам, изменять глаголы по временам. 

Лакомства для зверей 
Бурого медведя считают хозяином смешанных лесов. Он очень любит малину и мёд. 

Косолапый часто совершает набеги на жилища диких пчёл. Забредает порой на пасеки. 

Пчёлы мстят медведю. Они жалят его в кончик носа, язык. Зверю приходится спасаться 

бегством. 

Барсук поедает коренья растений, полевых мышей, земляных червей, юрких ящериц, 

ядовитых змей, болотных лягушек. Его любимое лакомство – виноград. 

Заяц любит грызть морковь, капусту, репу и петрушку. 

Грамматические задания: 
1. Выписать три словосочетания глаголов с именами существительными, указать 

число и время глаголов. 

2. Разобрать по составу слова: набеги, приходится, полевых. 

3. Разобрать предложения по членам и частям речи: 

1 вариант: 1 предложение. 

2 вариант: последнее предложение. 

Диктант № 11 

(за год) 

Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение 

учебного года орфограммы, написание предлогов и приставок, родовых окончаний имён 

прилагательных, личных окончаний глаголов; умение определять границы предложения; 

подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу; разбирать предложения по 

частям речи и членам предложения. 

Береги птиц 
В солнечное утро у пруда закуковала кукушка. 

Деревья ещё не просохли от утренней росы. Откуковала кукушка. И вот весь сад 

засвистел, зашумел листьями. 

Божьи коровки, птицы взялись за работу. Для птиц настала жаркая пора. С утра до 

позднего вечера пернатые несут корм в гнёзда. 

В эти дни постарайся не гулять по лесу с собакой. Легко спугнуть птиц с гнезда. 

Погибнут от голода птенцы. 

Грамматические задания: 
1. Подберите однокоренные слова: 

1 вариант: утро, кукушка. 

2 вариант: роса, работа. 

2. Разобрать слова по составу: засвистел, жаркая, листьями. 

3. Первое предложение разберите по частям речи и членам предложения. 

4. В последнем предложении укажите род, число, падеж имён существительных. 

5.  

4 класс 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение» 
Клюква. 

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растёт летом, а собирают её 

поздно осенью. Самая сладкая клюква бывает весной, когда пролежит всю зиму в снегу. 

В начале апреля дети отправились на болото. Сначала дорога была широкая. Потом 

она превратилась в узкую тропу. Вдоль тропы стояли сухие травы. Можно долго ходить по 
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болоту и не понять, что под ногами клюква. Ягоды прячутся в болотных кочках и не видны. 

Наклонился взять одну ягодку, а вытянул длинную зелёную ниточку с многими 

клюквинками.                                                                                        

По М. Пришвину  

Слова для справок: растёт, бывает, превратилась. 

Грамматическое задание 
1. Выписать по одному слову с орфограммами в корне: парным согласным, 

безударным гласным, непроизносимым согласным. Подобрать проверочные слова, 

обозначить орфограммы. 

2. Выполнить звуко - буквенный разбор слова: вариант 1 - ягода, вариант 2 – поздно. 

3. Обозначить грамматическую основу: вариант 1- в третьем предложении, вариант 2- 

в шестом предложении. 

4.* Выписать из текста слова с противоположным значением. 

 

Контрольный диктант по теме «Предложение» 
Трусиха. 

Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была 

трусихой. А Андрюша умел только ползать.  

Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились 

врассыпную, только Андрюша остался на улице. 

Валя кинулась к брату. Огромный пёс нёсся прямо на девочку. Она заслонила 

Андрюшу, бросила в собаку игрушку и громко закричала.  

Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увёл. 

Ребята выходили из своих убежищ. Андрюша уже улыбался, а Валя плакала навзрыд. 

Она очень испугалась. (84 слова) 

По Н. Артюховой 

Слова для справок: наперерез, навзрыд, врассыпную. 

 Грамматическое задание 
1. Выписать из текста предложения, соответствующие схемам. 

Вариант 1 
 

2. Выписать из предложения словосочетания, графически обозначить главное и 

зависимое слова. 

 Вариант 1  

 Огромный пёс нёсся прямо на девочку. 

 Вариант 2  
 Ребята выходили из своих убежищ. 

4. Сделать звуко – буквенный разбор слова: вариант 1 – вдруг, вариант 2 – очень. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Части речи» 
Осень. 

       Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой 

листвы прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. 

Между деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. 

Попадаются подберёзовики, подосиновики, рыжики.                                                                                                                                       

       Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. Воздух 

свежий и прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб, но 

вершины берёз уже оголились. (70 слов)   

                                                                                                    По И. Соколову - Микитову                                

Слово для справки: краснеет.                                                                                                                                                                   

Грамматическое задание                                                                                                                                                   
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1. Выписать предложение: вариант 1 – с однородными членами, вариант 2 – сложное.                                                                   

2. Разобрать слова по составу: вариант 1 – ранняя, подберёзовики, грустно, вариант 2 – 

холодная, подосиновики, медленно.                                                                                                                                    

3. Сделать звуко – буквенный разбор слова: вариант 1 – поздний, вариант 2 – гриб.                                                                                

4*. Найти в третьем предложении многозначное слово, составить с ним словосочетания в 

разных значениях. 

Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных в единственном числе» 
Как мужик убрал камень. 

      На площади в одном городе лежал огромный камень. Он занимал много места и 

мешал проезду на лошади. Призвали инженеров и попросили помощи в уборке камня. 

       Первый инженер предложил порохом разбить камень на части и вывести их. Он 

запросил оплату в восемь тысяч рублей. Другой инженер придумал под камень подвести 

большой каток и свалить его на пустоши. По стоимости это будет шесть тысяч рублей. 

       А один мужик взялся камень за сто рублей убрать. Он выдумал выкопать подле 

камня яму, свалить его туда и заровнять землёй. 

       Мужик так и сделал. Ему дали сто рублей за работу и сто рублей за умную 

выдумку.   (104 слова)   

                                                                                                                         По Л. Толстому                                     

Слова для справок: его, тысяч, предложил.                                                                                                                                 

Грамматическое задание                                                                                                                                                 

1. Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 1, 2, 3 – го склонения. 

Выделить окончания существительных, определить падеж.                                                                                             

2. Выполнить звуко - буквенный разбор слова: вариант 1 – его, вариант 2 – шесть.                                                                    

3. Разобрать имя существительное как часть речи: вариант 1 – (за) выдумку, вариант 2 –

инженеров.                                                                                                                                                                              

4*. Составить из слов пословицы. Выделить окончания имён существительных.                                                         

1) Радость, кудри, печаль, секутся, вьются.                                                                                                                                        

2) Мать, не, лучше, друг, сыщешь.                                                                                                                                                      

3) Радость, шаг, один, печаль. 

Контрольный диктант за первое полугодие 
Лес. 

      Лес – это большой город с тысячами жителей. Разными жилищами застроен этот 

гигант. В глубоких норках, тёплых гнёздах, просторных берлогах, крошечных хибарках 

поселились лесные обитатели. Жители лесов – звери, птицы, насекомые. Весь день хлопочут 

они по хозяйству.  

      С утра до вечера снуют птицы меж стволов деревьев, кустов, веток.  Поймают 

жуков, гусениц – несут своим птенчикам. Не сидят без дела работящие муравьи. Они 

поедают вредителей леса. Охраняют лес от болезней хищники – лесные санитары. 

      Леса наши – это кладезь богатств. Берегите деревья, кусты, травы. Не разоряйте 

птичьих гнёзд. Не разрушайте муравейники. Будьте природе друзьями и рачительными 

хозяевами. (94слова)   

                                                                                                                                                             

Слова для справок: хибарки, кладезь, рачительные.                                                                                                                                      

Грамматическое задание                                                                                                                                                     
1. Выписать три словосочетания с именами существительными во множественном числе. 

Определить падеж и склонение имён существительных.                                                                                             

2. Списать предложения. Имена существительные, данные в скобках, записать в форме 

родительного падежа множественного числа.                                                                                                                                             

Сок (апельсины) и (мандарины) содержит много (витамины). Бабушка сварила варенье из 

(вишня) и (абрикосы).                                                                                                                                                                                                                                        

3. Разобрать имя существительное как часть речи: вариант 1 – вредителей, вариант 2 – 
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гусениц.                                                                                                                                                                               

4*. Записать противоположные по значению фразеологизмы парами.                                                                         

Семи пядей во лбу, ворон считать, держать ухо востро, без царя в голове.    

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 
Зимний день. 

      Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг покрыто 

пушистым снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья стоят 

словно в сказке. На стволе высокой сосны мы заметили пёстрого дятла. Он ловко долбит 

шишку. Синички и воробьи дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро 

мелькнула среди деревьев. 

       Под сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу. 

       Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом. (74 слова)                                                                        

Грамматическое задание                                                                                                                                                     
1. Выписать три словосочетания «прил. + сущ.» Выделить окончания и указать падеж имён 

прилагательных.                                                                                                                                                                  

2. Составить три словосочетания: прил. + сущ. м. р. в Т. п., прил. + сущ. ср. р. в Д.п., прил. + 

сущ. ж. р. в П. п.                                                                                                                                                                           

3. Списать, вставить подходящие по смыслу имена прилагательные.                                                                          

1) В…, …, …уборе стоит осенний лес.                                                                                                                                      

2) На …небе загорелись… звёзды.                           

 

Контрольный диктант по теме «Местоимение» 
Лесной голосок. 

         В солнечный день я бродил в берёзовом перелеске. Вдали послышался знакомый 

лесной голосок. Это куковала кукушка. Я её слышал много раз. Но никогда не видел, какая 

она из себя. 

         Увидеть её оказалось совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она - от меня. В 

прятки со мной играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст 

орешника и кукукнул один раз. Кукушка замолкла. И вдруг неподалёку послышался её крик. 

Я молчок: поищи получше. А она уже совсем близко кукует. 

         Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неё длинный, сама серая, грудка в 

тёмных пестринках. Может, это ястребёнок? А птица подлетела к соседнему дереву, села на 

сучок и закуковала. Вот она какая – кукушка! (119 слов)                                                                                                                              

Грамматическое задание                                                                                                                                                   
1. Выписать из текста местоимения, указать их лицо, число и падеж.                                                                               

2. Распределить слова по группам и записать в два столбика.                                                                                                            

Для, он, по, её, от, за, вы, нам, у, тебе.                                                                                                                                                            

3. Списать, вставить подходящие по смыслу местоимения.                                                                                                                     

В субботу… пошли в парк. Деревья стояли в пёстром наряде. На… были красные, жёлтые, 

оранжевые листья. …встал под деревом. На … дождём посыпались осенние листья.  

 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 
Совесть. 

     Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. 

Она положила завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 

     На тропинке Нине встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. 

Девочка решила подшутть над ним и назвала малыша прогульщиком. 

     Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина провела его через 

рощу. Забрать завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом. 

      Прибежала собака. Книги не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не 

жалела завтрак, её грызла беспощадная совесть. (53 слова) 
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                                                                                                                           По А. Гайдару  

Грамматическое задание                                                                                                                                     
1. Выписать из текста три глагола, указать их время, лицо, число и род.                                                                      

2. Поставить глаголы в неопределённую форму.                                                                                                         

Пришла, идёт, посмотрит. 

 

Итоговый контрольный диктант 
Последние денёчки. 

            Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею 

облаков и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около 

берёзки свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные 

сосульки на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 

            Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лёд и снег сразу 

потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел свою 

песенку о весне. (78 слов) 

                                                                                                                                                                 

Грамматическое задание                                                                                                                                                       
1. В последнем предложении выделить основу, выписать словосочетания. Над каждым 

словом указать части речи.                                                                                                                                                  

2. Разобрать слова как части речи.                                                                                                                                 

Укрыли, молочным, (за) ночь.                                                                                                                                                                                

3. Выполнить звуко – буквенный разбор слова ледяные.  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 

Компьютер - 1 

Многофункциональное устройство KYOCERA ECOSYS M2040dn - 1 

Документ-камера - 1 

Акустическая система для аудитории Microiab Solo 2-c - 1 

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы - 2 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературе для начальной школы - 2 

Доска классная 5-элементная - 1 

Карты учебные для начальной школы - 1 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов - 1 

Коллекция по технологии для начальных классов -  1 

Комплект моделей объемных демонстрационных для начальных классов - 1 

Комплект таблиц Орфография. - 1 

Кресло учителя Леда - 1 

Репродукции по литературе для начальных классов - 1 

Система хранения конструкторов - 1 

Стеллаж 990х440х940мм - 3 

Стеллаж библиотечный односторонний - 1 

Стеллаж библиотечный односторонний - 1 

Стол ученический  регулируемый - 30 

Стол д/учителя,библ,админ. - 1 

Стол приставной - 1 

Стул ученич.рег. - 30 

Шкаф для одежды - 1 

Шкаф для одежды - 1 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 

Шкаф с выдвигающими демонстрационными полками - 1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 

Рециркулятор - 1 

Программное обеспечение 

1.Microsoft Windows 10 Pro 

2.Microsoft Office 2016 Standard 

3.7-ZIP 

4.Adobe acrobat reader 

5.Far Manager 

6.Google Chrome 

7. Comodo internet security premium 

8.K-Lite Codec Pack 

9.MimioStudio 

10. ActivInspire v2 

11.TightVNC 

12. ZOOM 

 


