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1. Пояснительная записка. 

 Обучение русскому языку в I-IV и дополнительном классах предусматривает включение 

в учебную программу следующих разделов: "Подготовка к усвоению грамоты", "Обучение 

грамоте", "Практические грамматические упражнения и развитие речи", "Чтение и развитие 

речи", "Речевая практика". Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); формирование первоначальных "дограмматических" понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; овладение различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; коррекция 

недостатков речевой и мыслительной деятельности; формирование основ навыка 

полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; развитие навыков устной коммуникации; формирование положительных 

нравственных качеств и свойств личности. 

 Программа 1 класса рассчитана на 33 учебные недели,  99 уроков, 3 часа в неделю. 

Программа 2 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 часа в неделю. 

Программа 3 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 часа в неделю. 

Программа 4 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 часа в неделю. 

Рабочая программа  рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год (2 часа очного 

обучения, 1 час самостоятельного обучения). 

- Цели  обучения:   

получение обучающимися начальных  навыков грамотного письма на основе изучения ряда 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса; 

формирование социально-адаптированной личности в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

 Задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  

 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов, доступных 

для понимания по структуре и содержанию;  

 развитие навыков устной коммуникации;  

 обучение элементарно грамотному и аккуратному письму; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 



вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

   В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной 

отсталости: легкая (<69-50), умеренная (<50-35), тяжелая (<34-20), глубокая (<20). 

  Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя 

и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения 

ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения 

ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение 

пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушеними) 

оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не 

только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 



операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается 

в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной 

деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать 

недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словеснологического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения:  вследствие 

трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного

 материала. Использование различных дополнительных средств и 

приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с 

тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим учет особенностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 



связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание 

посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в 

его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению 

и обогащению представлений, прежде всего — представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности, 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной 

на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 

категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, 

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных условий его обучения 

и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких 

условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 

педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, должны решать, как задачи коррекционно-педагогической поддержки 

ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

 Описание особых образовательных потребностей, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 

формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира, 

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных 

процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 



педагогического работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей, обучающихся в разных видах практической и 

творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей, обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 



единстве природной и социальной частей; 

 11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП УО образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП УО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации ТПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей) Школа может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану 

или на АООП УО (вариант 2). 

 

2. Содержание учебного предмета "Русский язык":  

Раздел "Подготовка к усвоению грамоты". Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 

понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), "звуки гласные и 

согласные". Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия 

и (или) отсутствия звука в слове на слух. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил 

письма. Подготовка к усвоению навыков письма. Речевое развитие. Понимание обращенной 

речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе 

различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование 

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника 

на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений 

за окружающей действительностью.  

2.1. Раздел "Обучение грамоте":  

Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного 

слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, 

различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и чтение слогов различной 

структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 



трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или 

в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование 

основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. Усвоение начертания 

рукописных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений, списывание со вставкой пропущенной 

буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Практическое усвоение некоторых 

грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ 

предложения, раздельное написание слов, обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, 

кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих ("ча-ща", 

"чу-щу", "жи-ши"). Речевое развитие. Использование усвоенных языковых средств (слов, 

словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения 

(после проведения подготовительной работы), ответов на вопросы педагогического работника и 

обучающихся. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему 

текстов с опорой на вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. 

Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия. 

2.2 Раздел "Практические грамматические упражнения и развитие речи".  

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - 

мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. Графика. 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, ё, и, ю, я". Разделительный "ь". Слог. 

Перенос слов. Алфавит. Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопросы "кто?", "что?". Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Имена собственные. Большая буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, 

географических объектов. Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов 

("Слова-друзья" и "Слова-враги"). Слова, обозначающие названия действий. Различение 

действия и его названия. Название действий по вопросам "что делает?" "что делают?" "что 

делал?" "что будет делать?" Согласование слов-действий со словами-предметами. Слова, 

обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам "какой?" 

"какая?" "какое?" "какие?". Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. Предлог. 

Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с 

предлогами. Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Родственные слова. Подбор гнёзд 

родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне 

слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 



Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по 

опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. Развитие речи. Составление 

подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких предложенных. Различение текста и "не 

текста". Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и 

сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации.  

2.3. Раздел "Чтение и развитие речи": 

 Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни обучающихся 

и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом. Примерная тематика произведений: 

произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, 

друг другу, о жизни обучающихся, их дружбе и товариществе, произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на 

чтение целыми словами вслух и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). Работа с 

текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и 

определение основной мысли произведения под руководством педагогического работника. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

2.4. Раздел "Речевая практика": 

 Аудирование и понимание речи: выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, 

по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших литературных 

произведений в изложении педагогического работника и с аудио носителей. Ответы на вопросы 

по прослушанному тексту, пересказ. Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной 

моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. Общение в 

социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. Организация речевого 

общения Базовые формулы речевого общения Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", 

обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина). 



Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения ("Скажите, 

пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. Знакомство, представление, 

приветствие. Формул: "Давай познакомимся", "Меня зовут ...", "Меня зовут, а тебя?", "Это ...", 

"Познакомься пожалуйста, это ...". Ответные реплики на приглашение познакомиться: "Очень 

приятно!", "Рад познакомиться!". Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: 

"Здравствуй", "Здравствуйте", "До свидания". Развертывание формул с помощью обращения по 

имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", 

"Добрый вечер", "Спокойной ночи". Неофициальные разговорные формулы: "Привет", "Салют", 

"Счастливо", "Пока". Грубые (фамильярные) формулы: "Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости 

от условий образовательной организации). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как живешь?", "До 

завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", "Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. Поздравление, 

пожелание. Формулы: "Поздравляю с ...", "Поздравляю с праздником ..." и их развертывание с 

помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, 

сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы: "Желаю 

тебе ...", "Желаю Вам ...", "Я хочу пожелать ...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение 

подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе ...". Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой ...", "Как 

хорошо ты ...", "Как красиво!". Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения 

внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону: "Позовите пожалуйста 

...", "Попросите пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)...". Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата: "Алло", "Да", "Я слушаю". Просьба, совет. 

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с 

просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста", "Можно ..., 

пожалуйста!", "Разрешите.", "Можно мне", "Можно я Мотивировка отказа. Формулы: "Извините, 

но ...". Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за 

поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо ... имя". 

Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: "Спасибо за поздравление", "Я 

тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю). Замечание, извинение. 

Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. 

Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

"Молодец!", "Умница!", "Как красиво!". Примерные темы речевых ситуаций: "Я - дома" 

(общение с близкими людьми, прием гостей); "Я и мои товарищи" (игры и общение со 

сверстниками, общение в образовательной организации, в секции, в творческой студии); "Я за 

порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью, поведение в 

общественных местах (кино, кафе); "Я в мире природы" (общение с животными, поведение в 

парке, в лесу). Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений, обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, 

в рамках лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на 



уроках могут быть организованы речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во 

дворе", "Знакомство в гостях". 

 Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

 1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.  

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

3) Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, 

его вариативности.  

6) Моделирование речевой ситуации.  

7) Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации.  

1 класс 

Добукварный период 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. 

Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», 

«Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и их назначение», Я и моя семья», 

«Окружающий меня мир», «Сад», «Огород». 

2. Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-

то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности обучающихся к обучению 

грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи обучающихся. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия. Развитие речевого слуха, формирование 

фонематического восприятия. Различение звуков и простых звукосочетаний в речи. 

6. Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков правильной посадки 

во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и пользования 

карандашом. 

7. Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур 

путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный 

диктант). 

8.Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, 

скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

9. Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Рисование мелом на доске и 

карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях (горизонтальные, 

вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на другое, соблюдение 

пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших 

фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование 

прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная 

рама, фигуры в форме букв). 

10.Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 



 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха.  

Звуковой анализ 
Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, 

где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу 

хлопков») и т. Д. Имитация голосов животных (кто как голос подаёт), узнавание животного по 

его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки детских 

музыкальных инструментов и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где 

предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображённых на картинке, 

«запись» слов условно-графической схемой. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. Составление предложений (из 2, затем из 3 слов) по 

картинке, запись их условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. Деление 

предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги): Ира, А-ля, Вася. 

Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. Дифференциация оппозиционных 

слогов в игре:13А — на, 13А — за, да — та и т. Д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в 

игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала 

на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка чёткого звукопроизношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок и т. Д. 

 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 
Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, 

белый, чёрный). Классификация предметов по цвету.  

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Выработка умения показывать и называть предметы, их 

изображения последовательно слева направо. 

 

Развитие моторных умений 
Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в кулачок, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. 

Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с 

мозаикой. 

 

Формирование графических умений. 
Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и 

ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных 

прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, 

проведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в зависимости от 

трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных 

букв, в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с 

закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — 

уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по 

образцу. 

 



Букварный период 

1-й этап 
Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение звука и 

буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

Наблюдение в зеркале заналичием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

Чтение предложений из 1—2 слов к предметной картинке. Чтение предложений из 3 

слов с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и рукописных 

букв. Работа с прописями. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после 

предварительного анализа и чёткого протяжного их проговаривания (интонирования). 

Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

 

2-й этап 
Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и чёткое произнесение звуков. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с печатного 

и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых структур. 

Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в 

конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в 

схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. Самостоя-

тельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы 

в словах под картинками. 

 

3-й этап 
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, ъ. 

Практическое различение гласных и согласных букв, правильное усвоение рукописного 

начертания строчных и прописных букв. Списывание с рукописного и печатного текстов 

усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3—4 слов. Вставка пропущенной буквы или 

слога при списывании. Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на 

картинку. 

Контрольное списывание. 

 

2 класс 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

ПОВТОРЕНИЕ -10ч. 

      Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. 

ЗВУКИ И БУКВЫ – 64 ч. 

Во 2 классе  звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 



Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких согласных. 

Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце 

слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного 

состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и 

середине слова с согласными перед гласными. 

СЛОВО – 42 ч. 

В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе изучаются различные 

разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 12 ч. 
       Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 

разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту 

связь можно установить с помощью вопросов. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД – 8 ч. 

      Связная речь.  

Работа по развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению 

и уточнению словаря, обучению построению предложения создает предпосылки 

формирования умения высказываться в устной и письменной форме. 

      Во 2 классе проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом.  

Графические навыки.  

У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых 

у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием 

движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта заключается в 

закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает 

появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста.  

 

3 класс 

ПОВТОРЕНИЕ -10ч. 

      Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ – 58 ч. 

      Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. 

      Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

      Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

      Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

      Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

      Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

      Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. 

      Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

СЛОВО – 42 ч. 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам к т о ? ч т о ? и правильно употреблять в речи в различных формах 



в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам к о г о ?  ч е г о ?  

к о м у ?  ч е м у ?  и др.). 

      Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в 

этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ?  ч т о  с д е л а л ?  ч т о  б у д е т  

д е л а т ь ?  ч т о  с д е л а е т ? , правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими 

предметы. 

      Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

      Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

      называние признака (качества) данного предмета по вопросам к а к о й ?  к а к а я ?  к а к о е ?  

к а к и е ; 

      нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 

      подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по 

ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; 

камень твердый, а вата мягкая); 

      согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

      Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами 

(с помощью учителя). 

      Разделительный ъ. 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 15 ч. 

      Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с 

употреблением винительного падежа (вижу к о г о ? или ч т о ?), родительного падежа (к о г о ? 

или ч е г о ? нет у к о г о ?), дательного падежа (к о м у ?  ч е м у ? ), предложного падежа (г д е ? с 

предлогами в и на, о  к о м ? о  ч е м ? ), творительного падежа ( к е м ?  ч е м ? ). 

      Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

      Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

      Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

      Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД – 11 ч. 

 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

      Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких 

случаях — самостоятельно). 

      Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

      Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

      Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

      Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

      1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

      2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

      3-я группа — о, а, ю, ф, б, в, д, з; 

      4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

      5-я группа — э, х, ж, к; 

      письмо заглавных букв: 

      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

      2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 



      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

      Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

      Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

      Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

      Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному 

плану (серии картинок).  Повторение пройденного за год материала. 

 

4 класс 

ПОВТОРЕНИЕ – 15   ч. 

        Употребление  простого предложения. Большая буква в  начале предложения, точка в 

конце.  Выделение предложений из текста. Составление  предложений по вопросам, картинке, 

на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Составление и запись предложений, 

рассказа по серии картинок под руководством учителя, составление схемы слов. Составление  

плана к рассказу. Определение, о ком или о чем говорится в предложении. Работа с 

незаконченным предложением. Работа с деформированным предложением. Чтение диалога с 

соответствующей интонацией. Определение количества предложений в диалоге. Выделение в 

предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам.  

ЗВУКИ И БУКВЫ –  62ч.   

Гласные звуки и буквы. Ударение. Гласная ударная и безударная. Выделение ударной 

гласной. Знак ударения. Различение в произношении ударной и безударной гласной. 

Наблюдение за ударной и безударной гласной в группе слов-родственников. Объяснение 

написания безударной гласной по опорной таблице. 

Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. Обозначение 

мягкости согласных на письме. Буква ь на конце и в середине слова. Объяснение написания 

орфограммы с опорой таблицу. Перенос слов с ь. 

Разделительный Ьперед гласными е, е, ю, я, и.Упражнения в умении слышать, правильно 

произносить и записывать данные слова. Правильный перенос таких слов. 

Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной 

позиции. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Проверка. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Несоответствие звука и буквы в данных 

словах. Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  

СЛОВО - 38  ч. 

    Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам и в предложении. Составление словосочетаний по начальному 

слову и вопросу типа: рисую (кого?) птицу; рисую (кому?) брату; рисую (чем?) карандашом. 

 Названия признаков предмета. Определение признаков предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? Названия признаков обозначающих цвет, форму, величину, материал и 

т.д. (холодный, твердый.) 

 Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание предмета по 

его признакам: хитрая, рыжая…; злой, голодный…. Роль слова, обозначающего признаки в 

описании предмета. Выделение из предложения слов по вопросам. 

Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу: петь - певец, 

красивый – красота. 

Подбор слов, противоположных по значению. 

Распространение предложений словами различных категорий. 

Имена собственные. Большая буква в именах людей или кличках животных, названиях 

улиц, городов, сел, деревень. Знание домашнего адреса.  

Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. Предлоги до, за, про, без, 

около, перед. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 

 

Словарь: автобус, автомобиль,аптека, берег. билет, вагон, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, 

земляника, иней. квартира, корабль, костюм, лестница, лягушка,  магазин,  малина, метро, мешок, 



минута, обед, огромный,  полотенце, портрет, пример, пшеница, решать, русский, считать, театр, 

телевизор, телефон, трактор, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, фабрика, 

цыпленок, шофёр, экскурсия, ягода, ястреб, ящерица.    

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 13 ч. 

   Распространение предложений словами различных категорий. 

  Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. Предлоги до, за, про, 

без, около, перед. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 

   Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам и в предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и 

вопросу.  Деление текса на предложение. Соблюдение паузы и интонации конца при выделении 

каждого предложения. Прописная буква в начале предложения и точка в конце. Основные 

признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов. Работа 

с деформированным предложением. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

Предложения, различные по интонации: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения. 

Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника.  

Составление ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД - 8ч. 

   Гласные звуки и буквы. Ударение. Гласная ударная и безударная.  Дифференциация 

слов с мягкими согласными на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных на 

письме. Буква ь на конце и в середине слова. Объяснение написания орфограммы с опорой 

таблицу. Перенос слов с ь.  Разделительный Ьперед гласными е, е, ю, я, и.Упражнения в 

умении слышать, правильно произносить и записывать данные слова. Правильный перенос 

таких слов. Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в 

сильной позиции. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Проверка. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Несоответствие звука и буквы в 

данных словах. Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Прописная буква в начале 

предложения и точка в конце. Основные признаки предложения: законченность мысли, 

порядок слов в предложении, связь слов. Работа с деформированным предложением. 

Установление связи слов в предложении по вопросам. Предложения, различные по 

интонации: повествовательные, вопросительные, восклицательные. Знаки препинания в 

конце предложения. 

 

Письмо и чистописание  

      (в связи с изучением всех разделов программы) 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. Закрепление навыка списывания целым словом с печатного и рукописного текстов.  

Совершенствование техники письма. 

      Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

      Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

      Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

      Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением; 

списывание слов со вставкой пропущенных букв, после предварительного разбора с учителем. 

      Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

      Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

      Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под 

предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех 

данных вразбивку слов. 

      Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, 

работой по картинкам. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 



2-я группа – О, С, З, Х, Ж, Е, Ё, Э,Я; 

3-я группа – У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Предупредительные зрительные и  слуховые, объяснительные диктанты, самодиктанты. 

Контрольные диктанты (20—22 слова). 

 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      (в связи с изучением всех разделов программы) 

Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. 

Списывание текста с заменой часто повторяющихся слов местоимениями и фразовыми 

синонимами (заяц – он, заяц – трусишка) после коллективной работы с ним. Подбор заголовка 

текста. 

Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный пересказ 

текста по составленным вопросам.  

Коллективное изложение текста по плану и опорным словам. 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок  и опорным словам.  

Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста.       

 

                В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

предметные результаты.  

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

содержания изучаемых дисциплин, умений и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. При оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

 

Форма промежуточной аттестации по предмету предполагает выполнение в 1 – 2 

классе контрольного списывания, в 3-4 классе написание контрольного диктанта или 

контрольного списывания. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык":  

3.1. Минимальный уровень: различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и 

безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-

мягкости; деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов 

и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; обозначение мягкости и 

твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой "ь" (после предварительной 

отработки); дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений на заданную тему; участие в 

обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

3.2. Достаточный уровень: различение звуков и букв; характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную схему; списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим проговариванием; запись под диктовку текста, 

включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 



выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего 

по смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

     Предметные результаты освоения  с учетом особенностей и возможностей 

обучающихся. 

Минимальный и достаточный уровни  

1  класс 

 

  Минимальный уровень: 

-различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

  -списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

 

   Достаточный уровень: 

-различать звуки на слух и в собственном произношении; 

-писать строчные и прописные буквы; 

-списать с печатного и рукописного текста прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

-писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние–после звуко-слогового проговаривания). 

 

Минимальный и достаточный уровни  

2  класс 

 

Минимальный уровень:  

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова, 

предложения  

- писать под диктовку отдельные буквы, слоги, слова, написание которых не расходится 

с произношением  

- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий 

 - составлять предложения по действию или по картинке с помощью педагога, выделять 

предложения из речи и текста  

- делить слова на слоги  

Достаточный уровень:  

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова, 

предложения  

- писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с 

произношением  

- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку  

- группировать слова-названия предметов и названия действий  

- делить слова на слоги;  

- составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста 

 

Минимальный и достаточный уровни  

3  класс 

 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 



- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку букв, слов, коротких предложений); 

- составление простых, коротких предложений, постановка знаков препинания в конце 

предложения; 

 

Минимальный и достаточный уровни 

в 4  классе 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 



выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

4.Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем  

 

Кол-во 

часов 

1 Добукварный период 14 

2 Букварный период  85 

3 Строчная и прописная буква: Аа, Уу, Мм, Оо, Сс, Хх 10 

4 Строчная и прописная буква: Нн, ы, Лл, Шш, Рр 14 

5 Строчная и прописная буква: Кк, Пп, Ии, Зз, Вв, Жж, Бб, Гг, Дд, 

Йй, ь, Тт 

36 

6 Строчная и прописная буква: Ее,Яя, Юю, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ 25 

7 Всего 99 

 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем  

 

Кол-во 

часов 

1 Повторение  5 

 

2 Звуки и буквы 

- Гласные и согласные 

- Различение слов, сходных по звуковому составу 

- Ударение в словах 

- Слог 

- Парные звонкие и глухие согласные 

- Шипящие и свистящие согласные 

- Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога 

- Твердые и мягкие согласные 

- Мягкий знак (ь) на конце слова 

65 

3 Слово 

- Названия предметов 

- Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках  животных 

- Названия действий 

- Предлоги 

- Слова с непроверяемыми гласными 

36 

 

 



4 Предложение 19 

5 Повторение изученного  материала во2 классе 11 

6 Всего 136 

 

3 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем  

 

Кол-во 

часов 

1 Повторение  10 

 

2 Звуки и буквы 

-Алфавит 

- Согласные звуки и буквы 

- Твердые и мягкие согласные 

- Гласные после шипящих согласных ш, ж, ч, щ 

- Парные звонкие и глухие согласные 

58 

3 Слово 

- Названия предметов 

- Названия действий 

- Названия признаков 

- Предлоги 

42 

 

 

4 Предложение 15 

5 Повторение изученного  материала в 3 классе 11 

6 Всего 136 

 

4 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем  

 

Кол-во 

часов 

1 Повторение  15 

 

2 Звуки и буквы 

-Алфавит 

- Гласные и согласные звуки 

- Ударные и безударные гласные 

 - Твердые и мягкие согласные  

- Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах 

-Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными и, е, ё, ю, я 

- Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 

62 

3 Слово 

- Названия предметов 

- Имена собственные 

- Названия признаков 

- Предлоги 

38 

 

 

4 Предложение 13 



-Предложения, разные по интонации 

5 Повторение изученного  материала в 4 классе 8 

6 Всего 136 

 

 

                                       5.Учебно-методическое обеспечение учебного курса: 

1. Букварь. 1 класс: (в 2-х частях), учебник для общеобразоват. организаций,  

реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы. Аксенова А. К., Комарова С. В., 

Шишкова М. И. – М.: "Просвещение" 2017 г.  

2. Русский язык. 2 класс: (в 2-х частях), учебник для общеобразоват. организаций,  

реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы. /Э.В. Якубовская, Я.В. 

Коршунова.  –  М. :  Просвещение, 2018.  

3. Русский язык. 3 класс: (в 2-х частях), учебник для общеобразоват. организаций,  

реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы.  Э.В. Якубовская, Я.В. 

Коршунова.  –  М. :  Просвещение, 2018.  

4. Русский язык. 4 класс: (в 2-х частях),  учебник для общеобразоват. организаций,  

реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы. Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова.  

–  М. :  Просвещение, 2018. – 95 с. 

 

                 6. Календарно-тематическое планирование по русскому языку. 3 класс. 

№                                                    Тема Кол-во 

час. 

      Дата 

план факт 

 Повторение. Предложение.    

1 Выделение предложения из текста. 1 1.09  

2 Предложение и его схема. 1 4.09  

3 Предложения – вопросы и предложения - ответы. 1 5.09  

4 Завершение начатого предложения. 1 8.09  

5 Различение набора слов и предложения. 1 11.09  

6 Порядок слов в предложении. 1 12.09  

7 Контрольный диктант (входной). 1 15.09  

8 Работа над ошибками. Порядок слов в предложении. 1 18.09  

9 Предложение. Закрепление знаний. 1 19.09  

 Звуки и буквы.    

10 Знакомство с алфавитом. 1 22.09  



11 Алфавит. Запись слов в алфавитном порядке 1 25.09  

12 Звуки гласные и согласные. 1 26.09  

13 Ударение в словах. 1 29.09  

14 Контрольное списывание по теме «Звуки гласные и согласные». 1 2.10  

15 Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове. 1 3.10  

16 Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове. 1 6.10  

17 Деление слов на слоги. 1 9.10  

18 Деление слов на слоги. 1 10.10  

19 Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога. 1 13.10  

20 Словарный диктант. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или 

слога. 

1 16.10  

21 Работа над ошибками. Перенос части слова при письме. 1 17.10  

 Согласные звуки и буквы.    

21 Различение твердых и мягких согласных перед гласными. 1 20.10  

22 Обозначение мягкости согласных на письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я. 1 23.10  

23 Обозначение мягкости согласных на письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я. 1 24.10  

24 Контрольное списывание. Различение твердых и мягких согласных. 1 27.10  

25 Буква мягкий знак (Ь) на конце слова. 1 6.11  

26 Буква мягкий знак (Ь) в середине слова. 1 7.11  

27 Словарный диктант. Различение твердых и мягких согласных. 1 10.11  

28 Работа над ошибками. Различение твердых и мягких согласных. 1 13.11  

 Гласные после шипящих согласных Ш, Ж, Ч, Щ.    

29 Написание сочетаний жи-ши в словах. 1 14.11  

30 Написание сочетаний ча-ща в словах. 1 17.11  

31  Написание сочетаний чу-щу в словах. 1 20.11  

32 Контрольный диктант по теме «Гласные после шипящих согласных 

ш, ж, ч, щ «. 

1 21.11  

33 Работа над ошибками. Гласные после шипящих согласных Ш, Ж, Ч, 

Щ. 

1 24.11  

 Парные звонкие и глухие согласные.    

34  Составление пар звонких и глухих согласных. 1 27.11  



35 Различение пар звуков «Б-П», «В-Ф». 1 28.11  

36 Различение пар звуков «Д-Т», «Г-К». 1 1.12  

37 Различение пар звуков «Ж-Ш», «З-С». 1 4.12  

38 Контрольное  списывание по теме «Парные звонкие и глухие 

согласные». 

1 5.12  

39 Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце слова. 1 8.12  

40 Правописание  звонких и глухих согласных на конце слова. 1 11.12  

41 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 1 12.12  

42 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 1 15.12  

43 Правила правописания в словах. Закрепление знаний. 1 18.12  

44 Словарный диктант. Правила правописания в словах. Закрепление 

знаний. 

1 19.12  

45 Работа над ошибками. Правила правописания в словах. Закрепление 

знаний 

1 22.12  

 Слово. Название предметов.    

46 Промежуточная аттестация 1 25.12  

47 Различение названий предметов по вопросам кто? что?. Обобщающее 

название для группы однородных предметов. 

1 26.12  

48 Выделение названий предметов из предложения. 1 29.12  

49 Выделение названий предметов из предложения. 1 9.01  

50 Контрольный диктант по теме «Название предметов». 1 12.01  

51 Работа над ошибками. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей и кличках животных. 

1 15.01  

 Названия действий.    

52 Различение названий действий по вопросам что делает? что делают? 1 16.01  

53 Различение названий действий по вопросам что делал? что делала? 

что сделал? что сделала? 

1 19.01  

54 Словарный диктант. Различение названий действий по вопросам что 

делал? Что делала? Что делали? Что сделал? Что сделала? Что 

сделали? 

1 22.01  

55 Работа над ошибками. Различение названий действий по вопросам 

что делал? что делала? что делали? что сделал? что сделала? что 

сделали? 

1 23.01  

56 Различение названий действий по вопросам что делал? что делала? 1 26.01  



что делали? что сделал? что сделала? что сделали? 

57 Контрольное списывание по теме «Названия действий». 1 29.01  

58 Различение названий действий по вопросам что сделает? что 

сделают? 

1 30.01  

59 Постановка вопросов к названиям действий. 1 2.02  

60 Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам. 1 5.02  

61 Контрольный диктант по теме «Названия действий». 1 6.02  

 Названия признаков.    

62 Работа над ошибками. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? 

1 9.02  

63 Различение предметов по их признакам. 1 12.02  

64 Словарный диктант. Постановка вопросов к названиям признаков 

предмета. 

1 13.02  

65 Работа над ошибками. Постановка вопросов к названиям признаков 

предметов. 

1 16.02  

66 Выделение названий признаков предметов из предложения. 1 19.02  

67 Контрольный диктант по теме «Названия признаков». 1 20.02  

68 Работа над ошибками. Название предметов, действий и признаков. 1 26.02  

69 Название предметов, действий и признаков. 1 27.02  

 Предлоги.    

70 Предлоги В, НА, С, ИЗ, У. 1 1.03  

71 Предлоги К, ПО со словами. 1 4.03  

72 Предлог ОТ со словами. 1 5.03  

73 Контрольное списывание по теме  «Предлоги». 1 11.03  

74 Предлоги НАД, ПОД со словами. 1 12.03  

75 Предлог О со словами. 1 15.03  

76 Словарный диктант. Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О со словами. 1 16.03  

77 Работа над ошибками. Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О со 

словами. 

1 18.03  

 Предложение.    

78 Выделение предложения из текста. 1 19.03  

79 Предложение законченное и незаконченное. 1 22.03  



80 Предложение законченное и незаконченное. 1 5.04  

81 Распространение предложений. 1 6.04  

82 Контрольное списывание по теме «Предложение». 1 8.04  

82 Распространение предложений. 1 9.04  

84 Слова в предложении. 1 12.04  

85 Словарный диктант. Порядок слов в предложении. 1 15.04  

86 Порядок слов в предложении. 1 16.04  

87 Составление предложений. 1 19.04  

88 Составление предложений. 1 22.04  

89 Порядок слов в предложении. 1 23.04  

90 Слово. Правила правописания  в слове. 1 26.04  

 Повторение.    

91 Названия предметов и признаков. 1 29.04  

92 Названия действий. 1 30.04  

93 Словарный диктант. Названия действий. 1 3.05  

94 Работа над ошибками. Предложение. 1 6.05  

95 Предложение. 1 7.05  

96 Итоговый контроль. Контрольный диктант за год. 1 10.05  

97 Работа над ошибками. Составление предложений. 1 13.05  

 

98-

102 

 

Повторение пройденного за год. 

5 14.05 

17.05 

20.05, 

21.05 

24.05 
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