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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык (предметная область 

«Русский язык» составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС 

НОО ОВЗ) и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета (включая 

коррекционные задачи), характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных 

особенностей и особенностей психофизического развития слепых обучающихся на уровне 

начального общего образования1.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные (в том числе 

специальные) результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения, 

специальные предметные результаты за уровень начального общего образования. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом 

планировании представлены способы организации дифференцированного обучения. 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа учебного предмета "Русский язык" для слепых 

обучающихся на уровне начального общего образования составлена на основе 

Федеральной рабочей программы, требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи 

в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся на уровне начального общего 

образования, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

                                                             
 



Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося 

младшего школьного возраста непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка. Достижение этих личностных результатов - длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Учебный предмет «Русский язык» для слепых обучающихся обладает высоким 

коррекционно-развивающим потенциалом. Коррекционно-развивающий потенциал 

предмета «Русский язык» обеспечивает преодоление обучающимися следующих 

специфических трудностей, обусловленных глубокими нарушениями зрения:  

- трудности в овладении письмом и чтением по системе рельефно-точечногошрифта Л. 

Брайля; 

- несформированность или искаженность представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира, ведущая к вербализму знаний; 

- трудности перевода информации из кратковременной памяти в долговременную, 

вызванные не только недостаточным количеством или отсутствием повторений, но и 

недостаточной значимостью для обучающихся объектов запоминания и обозначающих их 

понятий, о которых они могут получить только вербальные знания, значительно 

ограничивающая объем и время хранения в памяти терминов, правил, требований к 

выполнению упражнений, целей и назначения их выполнения; 

- низкий темп письма и чтения по системе рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, 

препятствующий овладению закономерностями морфологии, орфографии, синтаксиса и 

пунктуации; 

- недоразвитие связной устной и письменной речи, затрудняющее выполнение 

различных видов заданий и письменных работ, ответы на вопросы; 

- несформированность произвольного поведения, которая ведет к расторможенности, 

быстрой переключаемости внимания, хаотичности восприятия, необходимости 

постоянной смены видов деятельности или, наоборот, к заторможенности, инертности, 

низкому уровню переключаемости внимания, концентрации внимания на второстепенных 

объектах; 

- возникновение у ряда обучающихся астенического состояния, характеризующегося 

значительным снижением мотивации к обучению, избыточным нервным напряжением, 



повышенной утомляемостью, при которых наиболее сложно осваивать закономерности 

морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения;  

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

  об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 

Коррекционные задачи: 

 Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия. 

 Развитие осязания и мелкой моторики, пространственных представлений. 

 Формирование навыков письмапо системе Л. Брайля. 

 Формирование навыков чтения грифелем написанного текста. 

 Формирование навыков работы с текстами, напечатанными укрупненным 

шрифтом и специально адаптированными иллюстрациями к ним. 

 Развитие и коррекция произвольного внимания. 

 Развитие и коррекция памяти. 

 Развитие и коррекция устной и письменной связной речи. 

 Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий. 

 Преодоление вербализма и формализма знаний и представлений. 

 Развитие диалогической и монологической речи. 

 Развитие и коррекции фонематического слуха. 

 Формирование навыков зрительного и осязательно-зрительного 

обследования, необходимых при работе с дидактическим материалом. 



 Развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового 

анализа. 

 Формирование способностей работать по заданному алгоритму, составлять 

собственные алгоритмы. 

 Формирование умений находить причинно-следственные связи, выделять 

главное, обобщать, делать выводы. 

 Формирование умений зрительно ориентироваться в микропространстве. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Воспитание потребности писать грамотно по системе рельефно-точечного 

шрифта Л.Брайля, в том числе с использованием персонального компьютера и смартфона. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета "Русский язык", 

составляет 811 часа. 1доп класс -165часов, 1класс -170 часов, 2 класс-136 часов, 3 класс – 

170 часов,  4 класс- 170 часов 

В программе определяются цели изучения учебного предмета "Русский язык" на уровне 

начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

предмета "Русский язык": личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета "Русский 

язык". 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, объём учебных 

часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёт? 

психологических и возрастных особенностей слепых обучающихся младшего школьного 

возраста. 

Федеральная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу 

педагогического работника и предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию учебного предмета "Русский язык" при условии 

сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

слепыми обучающимися младшего школьного возраста как личностных, так и 

метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в 

освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной 

школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа начального образования, 

формирование готовности обучающегося младшего школьного возраста к дальнейшему 

обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению 

норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся младшего школьного возраста 

направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 



отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд 

задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом "Литературное чтение".  

Пролонгация сроков освоения слепыми обучающимися учебного предмета "Русский язык" 

на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии со следующими 

принципами и подходами: 

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 

темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 

углубленном уровне; 

резервность планирования учебного материала.  

Материал, который должен быть запланирован на учебный год, планируется из расчета - 

учебный год +одна учебная четверть; 

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретизация 

учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с учетом 

сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, 

знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности 

людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 

носит сезонный характер; 

обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 

последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом; 

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

обеспечение прочности усвоения знаний.  

 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

а) 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; 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение диалогической 

формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

в) 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; 

г) 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 небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной для обучающихся тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

а) 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; 

б) 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; 

в) 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; 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на листе, в тетради и 

на классной доске, 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, понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса; 



д) 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; 

е) 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; 

ж) 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. 

3. Систематический курс: 

а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости - 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 твёрдый - 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; 

б) графика: различение звуков и букв, обозначение на письме твёрдости 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, ё, 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; 

в) лексика: 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; 

г) 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; 

д) морфология: части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные: 

имя существительное: значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". 

Различение имён 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 имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных; 

имя прилагательное: значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

разбор имён 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. Неопределённая 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 имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

союзы и, а, но, их роль в речи; частица не, её значение; 

е) синтаксис: различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия), 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; 



ж) 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-ши, 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 имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён 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; 

з) 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), 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, практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую 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), работа с 

деформированным текстом, коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора, план текста, составление планов к данным текстам, создание 

собственных текстов по предложенным планам, типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности, знакомство с жанрами письма и поздравления, создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" слепые обучающиеся научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. У них будут формироваться первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самопознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык и 

родной язык станут средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В результате изучения предмета у слепых обучающихся будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся овладеют первоначальными 

представлениями о нормах русского и родного языка, о нормах и правилах речевого 

этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" у слепых обучающихся будут 

совершенствоваться навыки осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться 

возможности остаточного зрения (для слепых обучающихся с остаточным зрением), 

формироваться навыки ориентировки в микропространстве (на рабочем месте, в учебнике, 

в тетради на приборе Л. Брайля), координация и темп движений, навыки осязательного 

обследования при работе с дидактическим материалом. Они овладеют умением 

соотносить рельефные изображения с натуральными объектами и их моделями. 

Слепые обучающиеся овладеют умениями и навыками письма с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. Научатся воспринимать и представлять одну и ту 

же букву в двух различных положениях: в одном положении при письме, в другом - при 

чтении. В целях контроля за процессом письма будет формироваться умение читать 

грифелем написанный текст, не открывая письменного прибора. 

Слепой обучающийся научится: 

1. Фонетика и графика: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные или безударные; 

согласные твёрдые или мягкие, парные или непарные, твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие или глухие, парные или непарные, звонкие и глухие; 

последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 



проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

2. Орфоэпия: 

использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное ударение в 

предложениях; 

использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с норами 

современного русского литературного языка; 

использовать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо обращаться за помощью к 

педагогическому работнику, родителям (законным представителям) и сверстникам. 

3. Состав слова (морфемика): 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

4. Лексика: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

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. 

5. Морфология: 

различать части речи; 

определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

определять грамматические признаки местоимения - лицо, число; 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

6. Синтаксис: 



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 или невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения (составленные из двух простых). 

Содержательная линия "Орфография и пунктуация" 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия "Развитие речи" 

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; 

определять тему текста и его части; 

составлять план текста; 

писать изложение текста (не более 70-80 слов по данному педагогическим работником и 

самостоятельно составленному плану); 

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

конкретных ситуаций общения; 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую 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. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в части: 

логические действия анализа, сравнения, установления причинно следственных связей; 

знаково-символические действия - замещения (например, звука буквой); 

структурирование знаний; 

актуализация, расширение, уточнение знаний; 

алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и преобразование 

модели (видоизменение слова); 

планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 

творческая самореализация, осмысление слепыми обучающимися "образа Я" как творца 

умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации из вне способов и условий взаимодействия, 

контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

использование адекватных возрасту форм и функций речи, включая компенсаторную 

функцию. 

Система оценивания. 

 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 

личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

                 Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии 

с ФГОС НОО (2009г.) оценивается следующими уровнями: 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% высокий 

66 -89% повышенный 

50 -65 % средний 

меньше 50% ниже среднего 

 



Критерии оценивания по русскому языку 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по 

орфографии, уровень сформированности устной речи. 

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1  негрубый  недочёт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 

2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 

словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое 

в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение 

точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию рабочей 

строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения наклона. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо без ошибок. 

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 2, и работа   содержит не более 2-3 недочётов. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 5, и работа   содержит не более 3–4 недочётов. 

Ниже среднего уровня  развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной 

неточности в речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального  уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. 

Среднему уровню развития устной речи  соответствуют  неполные,  недостаточно 

последовательные ответы ученика,   допускает неточности в употреблении слов и 

построении предложений. 



Ниже среднего уровня  развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик 

отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами, излагает материал несвязно. 

 

             Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по русскому языку 

 

Диктант 

«5» – ставится.если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии 

с требованиями каллиграфии (в 3-4 классе возможно одно исправление графического 

характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Учёт ошибок в диктанте: 

 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

 Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву 

«с» вместо «з» в слове «повозка»). 

Ошибкой считается:  

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, искажение, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

 Замена слов; 

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

За ошибку не считаются: 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

§  два исправления; 

§  две пунктуационные ошибки; 



§  повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

-        ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

-         повторение одной и той же буквы в слове; 

-         недописанное слово; 

-         перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

-         дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 

выполнения. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 

навык. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если правильно выполнено менее 1/2 заданий, ученик обнаруживает 

плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий; 

Контрольный диктант. 

1.  Негрубые ошибки: 

 исключения из правил; 

 повторение одной и той же буквы; 

 неточный перенос слов (единичный случай) 

 единичный пропуск буквы на конце слова;. 

2.    Однотипные ошибки: первые две однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 
3.       При трёх исправлениях  оценка снижается на 1 балл. 



Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочёт графического 

характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1 -2 ошибки и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 



«3» 3 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

«2» 4 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество 

слов 

7-8 слов 10-12 слов 12-15 слов До 20 слов 

Критерии 

оценки 

«5» – нет ошибок; 

«4» - 1 - 2 ошибки и 1 исправление. 

«3» - 3-4 ошибки и 1 исправление (если 15-20 слов) 

«2» -более 5  ошибок (если 15-20 слов) 

Критерии оценки работ творческого характера 

  К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и 

в классный журнал не заносится. 

        Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 

выставляется одна отметка – за содержание. 

        В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом – 2 контрольных изложения за год. 

Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 

выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 

В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал 

выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.   

Нормы оценки работ творческого характера 

Изложение 

        За содержание: 

-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не 

более одной речевой неточности; 



-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по 

авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не  более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) 

текста (изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов 

речи в содержании и построении текста; 

-         оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные 

отступления от авторского текста, большое количество неточностей фактического 

характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между 

частями текста, бедность словаря. В целом в работе  допущено более шести речевых 

недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

-         оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 

1-2 исправления; 

-         оценка «4»: не более 3 орфографических и одной пунктуационной ошибки, 1-2 

исправления; 

-         оценка «3»: 3-6 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационные, 1-2 

исправления; 

-         оценка «2»: 7 и более орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 3-4 

исправления. 

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

  Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь.Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 Отметка "4" – имеются 1-3 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

 Отметка "3" – имеются  4-7 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 Отметка "2" – имеются  более 7 орфографических ошибок. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1  ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ 

 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  

 

Слово и предложение 

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

изменение их порядка.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог.  

 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со 

гласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите.  

 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение 

на материале небольших прозаических текстов и стихотворений.  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

 

Письмо 



Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Усвоение гигиенических (в том числе офтальмо-гигиенических и офтальмо-

эргономических) требований, которые необходимо соблюдать во время письма. Анализ 

начертаний письменных заглавных и строчных букв. Создание единства звука, 

зрительного образа обозначающей его буквы и двигательного образа этой буквы. 

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 

Орфография и пунктуация  

Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание 

слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных 

(именах людей, кличках животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения.  

 

Систематический курс 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук 

[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

 

Орфоэпия 

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



нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике).  

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление).  

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление).  

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различи ем). Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.  

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов.  

 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста.  

 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Составление небольших рассказов на основе наблюдения. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 дополнительном 

классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных 

результатов. 



 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 

признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком. 

 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом 

и буквенном составе слова.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 



определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о 

наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы.  



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ПЕРВОМ  КЛАССЕ 

 

Общие сведения о языке 

— Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 

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

 

Фонетика и графика 

— Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука 

[и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

— Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки.  

— Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

— Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный.  

— Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

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

начале слова и после гласных). 

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

— Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач.  

 

Лексика 

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

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

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.  

 

Состав слова (морфемика) 

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

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 



корня (простые случаи).  

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

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

 

Синтаксис 

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

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

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

ударение).  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения.  

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

невосклицательные предложения.  

 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 

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

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

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторение правил правописания, изученных в 1  дополнительном классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 



рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка.  

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом  классе 

способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и 

различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходства и 

различия лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 



выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку.  

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО ВТОРОМ  КЛАССЕ 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  

 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

 

Морфология 

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

употребление в речи.  

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

др.), употребление в речи.  

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: 

в, на, из, без, над, до, у, о, об и др.  

 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространённые и нераспространённые.  

 



Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами.  

 

Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, 

но.  Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе способствует 

работе над рядом метапредметных результатов. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 



— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рас суждение): 

выделять особенности каждого типа текста; 

— сравнивать прямое и переносное значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять имена существительные в группы по определённому 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно находить 

возможный признак группировки; 

— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 

основе предложенных учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении 

миниисследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

как результата наблюдения за языковыми единицами. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета.  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 



— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 
Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 

миниисследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 

работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В  ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ. 

 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление).  

 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён 



существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го 

склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от фор мы имени существительного. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 
Частица не, её значение. 

 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Предложения с однородными членами без союзов.  

 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 



чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе способствует 

работе над рядом метапредметных результатов.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической 

задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

— соблюдать элементарные правила информационной безопасности при 

поиске для выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-

телекоммуникацонной сети «Интернет»;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 



знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, 

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учеб ной задачи для 

получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий;  

— предвидеть трудности и возможные ошибки. 

— Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и 

свой вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ЧЕТВЕРТОМ  КЛАССЕ 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 



Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Основа слова. Состав неизменяемых слов (повторение изученного). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -

ий); имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. Склонение имён прилагательных во множественном числе 

(повторение).  

Местоимение. Личные местоимения 1го, 2-ого и 3го лица единственного и 

множественного числа; склонение личных местоимений (повторение).   

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

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3, 4 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 



материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  

Правила правописания и их применение (повторение) 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -

ий); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

числа; 

Правила правописания и их применение: 

 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на-ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в  4 классе способствует 

работе над рядом метапредметных результатов.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 



речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической 

задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

— соблюдать элементарные правила информационной безопасности при 

поиске для выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-

телекоммуникацонной сети «Интернет»;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, 

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 



— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учеб ной задачи для 

получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий;  

— предвидеть трудности и возможные ошибки. 

— Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и 

свой вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 

 



 

Тематическое планирование. 

 

1 дополнительный класс 

Название раздела Количество 

часов 

Добукварный период 29 

Букварный период 106 

Послебукварный период 30 

Итого 165 

 

1 класс 

Название раздела Количество 

часов 

Наша речь.  3 

Текст, предложение, диалог.   4 

Слова, слова, слова…  5 

Слово и слог. Ударение.  7 

Звуки и буквы.   36 

Наша речь  5 

Текст  6 

Предложение  13 

Слова, слова, слова…. 23 

Звуки и буквы 65 

Резерв – 3 часа  

Итого 170 

 



2 класс 

  

Название раздела Количество 

часов 

Повторение 5 

Части речи 60 

Язык и речь. 2 

Текст.Предложение.Слово. 17 

Слово в языке и речи. 24 

Состав слова. 20 

Повторение. 3 

Резерв. 5 

Итого 136 

 

 

 

 3 класс 

Название раздела Количество 

часов 

Повторение  7 

Правописание частей слова  29 

Части речи  92 

Предложение  9 

Слово в языке и речи 21 

Повторение в конце года  7 

Резерв   5 



итого 170 

 

4 класс 

Название раздела Количество 

часов 

Повторение  изученного в 3 классе  11 

Части речи  142 

Повторение  12 

Резерв  5 

итого 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  (3.2) 

 

1 дополнительный класс. (165 часов) 

 
№ Наименование раздела, темы, 

количество часов 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Добукварный  период (29 ч) 

1 Знакомство со школьными 

принадлежностями. 

Знакомство  с прибором. 

 Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. Ориентироваться в 

первой учебной тетради. Правильно располагать учебную тетрадь и прибор на 

рабочем месте, демонстрировать правильное положение грифеля при письме. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности. 

Знакомство с прибором  для письма по Брайлю, грифелем, тетрадями, моделью 

увеличенного шеститочия;  выполнение задания учителя, связанные с 

размещением на парте дидактического материала; сохранением порядка 

расположения учебных принадлежностей на парте. 

2-3 Ознакомление с 

расположением точек в 

клетках прибора. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь и прибор на 

рабочем месте. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал, игиенические правила   

письма,   демонстрировать   их  выполнение в процессе письма.  

Приобретение навыков правильно держать грифель, уметь находить строку, 

клетку. Начало изучения точек по часовой стрелке внутри  клетки. 

4 Письмо 1-ой точки.   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Правильно располагать учебную тетрадь и прибор на рабочем месте. 



Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий.  

Соотносить предметную картинку и схему слова. Дорисовывать овалы, крути и 

предметы, не выходя за строку и дополнительные линии. 

  

 Называть предметы, объединять их в группу по общему признаку, называть 

группу предметов одним словом.  

Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок. Инсценировать сказку 

«Колобок». Воспроизводить и применять правила работы в группе 

Знакомство с точкой 1, выкладывание точки на колодке, письмо точки в 

приборе.  

Развитие навыков ориентировки в микропространстве.   

Упражнения для развития осязательного восприятия. 

5 Письмо 3-ей точки.   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь и прибор на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему слова. Называть предметы, 

объединять их в группу по общему признаку, называть группу предметов 

одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок. Инсценировать сказку 

«Колобок». Воспроизводить и применять правила работы в группе 

Знакомство с точкой 3, выкладывание точки на колодке, письмо точки в 

приборе.  

Выработка стереотипов движения руки при воспроизведении буквы на письме 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

6 Письмо 4-ой точки  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте. Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий.. 

Составлять рассказы по сюжетным картинкам, данным в прописи. Находить на 



рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор.  

Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по ил люстрации, 

воспроизводить его. Называть группу предметов одним словом (посуда). 

Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по иллюстрации, данной в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в группе. 

Знакомство с точкой 4, выкладывание точки на колодке, письмо точки в приборе. 

Формирование умения правильно вкладывать бумагу в прибор. 

7 Письмо 6-ой точки.   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте. 

Применять   гигиенические  правила  письма  при   выполнении заданий. 

Находить па рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов,  места 

ударения 

в слове). 

Знакомство с точкой 6, выкладывание точки на колодке, письмо точки в 

приборе.  

Формироватьумение правильно вкладывать бумагу в прибор. 

8 Письмо 2-ой точки.   Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в парах. 

Воспроизводить и применять правила работы в группе. 

Выкладывание точек на колодке, письмо в приборе.  

Формирование умения правильно вкладывать бумагу в прибор.  

9 Письмо 5-ой точки.   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте. 

Применять   гигиенические  правила  письма при  выполнении заданий. 



. Находить недостающие детали в изображённых предметах и воссоздавать 

рисунок по заданному образцу. Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор 

(соответствие количества слогов, места ударения в слове).  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет, изображённый 

в прописи.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи.  

Воспроизводить и применять правила работы в группе. 

Знакомство с точкой 5, выкладывание точки на колодке, письмо точки в 

приборе. Формирование умения правильно вкладывать бумагу в прибор. 

10 Письмо 1-ой и 3-ей точки.  Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учи теля. 

Выкладывание точек 1,3  на колодке, письмо в приборе. 

Формирование умения правильно вкладывать бумагу в прибор.  Списывание. 

11 Письмо 4-ой и 5-ой точки.  Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учи теля. 

Выкладывание точек на колодке, письмо в приборе точек 4, 5. 

Формирование умения правильно вкладывать бумагу в прибор.  Списывание. 

12 Письмо 1-ой, 2-ой и 3-ей 

точки. 

 Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

) наиболее удавшийся элемент. Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Выкладывание точек на колодке, письмо в приборе 1, 2, 3, 4, 5, 6 точек. 

Формирование умения правильно вкладывать бумагу в прибор.  Списывание. 

Развитие навыков ориентировки в приборе.   

Упражнения для развития осязательного восприятия. 

13 Письмо 4-ой, 5-ой и 6-0й 

точки. 

 

14-15 Закрепление изученного. 

Закрепление и обобщение 

письма всех точек. 

 

16 Строчная и заглавная буква аА  Писать буквы в тетради. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и ее соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 
17-19 Строчная и заглавная буква о  



О. Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных  на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные, использовать знак заглавной буквы 

(4.5 точки) 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма 

и чтения. Чтение грифелем.  

 Развитие осязания. Закрепление умения правильно закладывать бумагу в прибор.  

Запись под диктовку.  

 

Развитие осязания. Чтение по учебнику «а, о.и,ы,у». 

 Выработка стереотипов движения руки при воспроизведении буквы на 

письме. 

Находить строчку в приборе, «держать» строку при письме. 

Чтение грифелем. Развитие осязания. Формирование умения правильно 

вкладывать бумагу в прибор. Чтение. 

20-21 Строчная и заглавная буква и 

И. 

 

 

22-24 Буква ы.  

25-26 Строчная и заглавная буква у 

У. 

 

27-29 Повторение.  

 Букварный период. (106ч) 

30-31 Строчная и 

заглавная буква н Н. 

 . Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных  на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Читать предложения, анализировать их, определять 

интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. Применять критерии оценивания выполненной работы. 

Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и оценивать её 

по правилам. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения.    

32-33 Строчная и 

заглавная буква с С. 

 



34 Письмо слов с изученными 

буквами. 

 Запись под диктовку.  Чтение грифелем.   

Развитие осязания.   

Выработка стереотипов движения руки при воспроизведении буквы на письме 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения.   

35-36 Строчная и 

заглавная буква  к К.              

 

37-38 Строчная и 

заглавная буква т Т. 

 

39 Письмо  слов с изученными 

буквами. 

 

40-41 Строчная и 

заглавная буква л Л 

 

42-44 Строчная и 

заглавная буква р Р. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице  прописей.   Выполнять  задания   в  соответствии с требованиями 

учителя. 

 

Находить элементы в написании строчных и прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных элементов. Анализировать написанную 

букву. Воспроизводить форму буквы и её соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте  ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. Перекодировать звуко-

фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения.   

45-46 Строчная и 

заглавная буква в В. 

 



Запись под диктовку. Чтение грифелем. Чтение. 

Развитие осязания. Формирование умения правильно вкладывать бумагу в 

прибор.  

47-48 Строчная и 

заглавная буква е Е. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице  прописей.   Выполнять  задания   в  соответствии с требованиями 

учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного 

учителем.  

Сравнивать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. Перекодировать звуко-

фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). Писать под диктовку 

буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

письма.                                                                                                                                                      

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Объяснять  

известные орфограммы (начало предложения, правописание имён собственных). 

Восстанавливать    деформированное    предложение, объяснять его смысл, 

определять границы.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой  на схему-модель.Дополнять  

предложения  словами,  закодированными   в схемах и предметных картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать 

его под руководством учителя, используя прием комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей работы. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения.   Списывание. Чтение грифелем.  Развитие осязания. Чтение. 

49 Письмо слов с изученными 

буквами. 

 

50-51 Строчная и 

заглавная буква п П. 

 

52-53 Строчная и 

заглавная буква м М. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на 



54-56 Письмо слов с изученными 

буквами. 

 странице  прописей.   Выполнять  задания   в  соответствии с требованиями 

учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного 

учителем. Называть правильно элементы букв. Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных и прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных элементов. Анализировать написанную 

букву. Воспроизводить форму буквы и её соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте -ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. Перекодировать звуко-

фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения.   Списывание. Чтение грифелем.  Развитие осязания. Чтение. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения.  

57-58 Строчная и 

заглавная буква з З 

 

57-61 Письмо слов с изученными 

буквами. 

 

62-64 Строчная и 

заглавная буква б Б. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице  прописей.   Выполнять  задания   в  соответствии с требованиями 

учителя. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте -ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. Перекодировать звуко-

фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения.  Запись под диктовку. Чтение грифелем.  

65-66 Составление слогов и слов с 

буквами б и п. 

 

67-69 Строчная и 

заглавная буква д  Д. 

 

70-71 Письмо под диктовку слов и 

предложений. 

 



 Развитие осязания. Чтение. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения.   Списывание. Чтение грифелем.  Развитие осязания. Чтение. 

72-75 Строчная и 

заглавная буква я  Я. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице  прописей.   Выполнять  задания   в  соответствии с требованиями 

учителя. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте -ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. Перекодировать звуко-

фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения. Запись под диктовку.  Чтение грифелем.  Развитие осязания. Чтение. 

76 Списывание слов и 

предложений с печатного и 

письменного шрифта. 

 Уметь писать слова и предложения с изученными буквами, ставить ударение, 

делить слова на слоги. 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения. Запись под диктовку.  Чтение грифелем.  Развитие осязания. Чтение. 

77-79 Строчная и 

заглавная буква г Г 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице  прописей.   Выполнять  задания   в  соответствии с требованиями 

учителя. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборе Брайля. Чтение грифелем.  



Развитие осязания. Чтение. 

80-81 Запись и интонирование 

различных видов 

предложений. 

 Уметь записывать предложение, писать слова без искажения  и замены. 

Письмо в приборе Брайля. 

82-85 Строчная и 

заглавная буква ч Ч. 

Письмо слогов и слов с буквой 

Ч, ч .Сочетание ча, чу. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице  прописей.   Выполнять  задания   в  соответствии с требованиями 

учителя. 

Писать слоги, слова, предложения. Списывать с рукописного и печатного 

текста. Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и 

прописную). 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Обводить по 

контуру изученные буквы. Анализировать предложения, данные в прописи, 

определять количество слов в них, объяснять  известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных). 

Восстанавливать    деформированное    предложение, объяснять его смысл, 

определять границы.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой  на схему-модель.Дополнять  

предложения  словами,  закодированными   в схемах и предметных картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать его под руководством 

учителя, используя прием комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. Осваивать правила оценивания своей 

работы. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения.  Списывание. Чтение грифелем.  Развитие осязания. Чтение. 



86-87 Буква ь – знак мягкости. 

Письмо слов и слогов с буквой 

Ь. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице  прописей.   Выполнять  задания   в  соответствии с требованиями 

учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного 

учителем. Называть правильно сочетание точек букв. 

 Писать слоги, слова, предложения. Списывать с рукописного и печатного 

текста. Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и 

прописную). 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Обводить по 

контуру изученные буквы. Анализировать предложения, данные в прописи, 

определять количество слов в них, объяснять  известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных). 

Списывать без ошибок предложения, данные в прописи, грамотно обозначать 

границы предложения.        Восстанавливать    деформированное    

предложение, объяснять его смысл, определять границы.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой  на схему-модель.Дополнять  

предложения  словами,  закодированными   в схемах и предметных картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать его под руководством 

учителя, используя прием комментирования. 

Выполнять правила работы в группе.  

Осваивать правила оценивания своей работы. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля. Запись под 

диктовку.  Чтение грифелем.  Развитие осязания. Чтение. 

 

 

88 Списывание с печатного 

текста. 

 

89-90 Строчная и заглавная буква ш 

Ш. 

 

91-93 Письмо слов и слогов с 

буквами  ш Ш. 

 

94-95 Строчная и заглавная буква ж 

Ж 

 

96-98 Письмо слов с изученными 

буквами. 

 



99-

100 

Строчная и заглавная буква ё 

Ё. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице  прописей.   Выполнять  задания   в  соответствии с требованиями 

учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного 

учителем. 

 Сравнивать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. Перекодировать звуко-

фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения.    Обучение незрячих списыванию текста с книги. Чтение грифелем.  

Развитие осязания.Чтение. 

 

101-

103 

Строчная и заглавная буква й 

Й. 

 

104-

105 

Строчная и заглавная буква х 

Х. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице  прописей.  

Выполнять  задания   в  соответствии с требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного 

учителем. 

Называть правильно сочетание точек букв по Брайлю. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте -ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. Перекодировать звуко-

фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля. Чтение грифелем.   

106-

108- 

Запись предложений под 

диктовку с предварительным 

разбором. 

 

109-

113 

Строчная и заглавная буква ю 

Ю. 

Письмо слов и слогов с буквой 

Ю,ю. 

 



 

114-

118 

Строчная и заглавная буква ц 

Ц. Письмо слов и слогов с 

изученными буквами. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице  прописей.   Выполнять  задания   в  соответствии с требованиями 

учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного 

учителем. Называть правильно элементы букв. Сравнивать элементы. 

Списывание. Чтение грифелем.  Развитие осязания. Чтение. 

119-

123 

Строчная и заглавная буква э 

Э. 

 Находить элементы в написании строчных и прописных гласных букв. 

Писать слоги, слова, предложения. Списывать с рукописного и печатного 

текста. Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и 

прописную). 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма. 

Анализировать предложения, данные  учителем, определять количество слов в 

них, объяснять  известные орфограммы (начало предложения, правописание 

имён собственных). 

Списывать без ошибок предложения, данные в прописи, грамотно обозначать 

границы предложения.        Восстанавливать    деформированное    

предложение, объяснять его смысл, определять границы.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой  на схему-модель. 

Дополнятьпредложения  словами,  закодированными   в схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать его под руководством 

учителя, используя прием комментирования. Выполнять правила работы в 

группе. 

Осваивать правила оценивания своей работы. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения.  Списывание. Чтение грифелем.  Развитие осязания. Чтение. 



124-

128 

Строчная и заглавная буква щ 

Щ. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице  прописей.   Выполнять  задания   в  соответствии с требованиями 

учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного 

учителем.  

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте -ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. Перекодировать звуко-

фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения.  Списывание. Чтение грифелем.  Развитие осязания. Чтение. 

129-

130 

Строчная и заглавная буква ф 

Ф. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Обводить по 

контуру изученные буквы. Анализировать предложения, данные в прописи, 

определять количество слов в них, объяснять  известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных). 

Списывать без ошибок предложения, данные в прописи, грамотно обозначать 

границы предложения.        Восстанавливать    деформированное    

предложение, объяснять его смысл, определять границы.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой  на схему-модель.Дополнять  

предложения  словами,  закодированными   в схемах и предметных картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать его под руководством 

учителя, используя прием комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. Осваивать правила оценивания своей 

работы. 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 



чтения.  Списывание. Чтение грифелем.  Развитие осязания. Чтение. 

131- Буква Ъ.  Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и ее соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. Писатьпод диктовку изученные 

буквы, слоги, слова. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Выкладывание буквы на колодке, письмо в приборах Брайля и прямого письма и 

чтения. Чтение грифелем. Развитие осязания. Чтение. 

133 Повторение пройденного 

материала 

 

134-

135 

Алфавит .  Знать правильное название букв алфавита. Уметь соотносить печатную и 

письменную буквы 

Ориентируются в приборе для письма, находят строку, ряд в приборе. 

Отслеживают направление движения руки. 

 

 Послебукварный период (30 ч) 



136-

137 

Списывание текста  Уметь списывать слова без искажений, замены и пропусков букв. 

Ориентируются в приборе для письма, находят строку, ряд в приборе. 

Отслеживают направление движения руки. 

 

138 Оформление предложений в 

тексте. 

 Уметь составлять предложения из слов. 

Ориентируются в приборе для письма, находят строку, ряд в приборе. 

Отслеживают направление движения руки. 

 

139 Заглавная буква в именах 

собственных. 

 Знать правописание имен собственных. 

Ориентируются в приборе для письма, находят строку, ряд в приборе. 

Отслеживают направление движения руки. 

 

140-

141 

Слова, отвечающие на 

вопросы «Кто?» «Что?» 

 Уметь составлять предложения из слов 

Уметь находить имена существительные в тексте. 

Ориентируются в приборе для письма, находят строку, ряд в приборе. 

Отслеживают направление движения руки. 

 

142-

143 

Слова, отвечающие на 

вопросы «Что делать?» «Что 

сделать?»  

 Уметь находить в тексте слова, обозначающие действия предмета. 

Ориентируются в приборе для письма, находят строку, ряд в приборе. 

Отслеживают направление движения руки. 

 

144-

145 

Слова, отвечающие на 

вопросы «Какой?», «Какая?», 

«Какое?», «Какие?» 

 Уметь находить  в тексте слова, обозначающие признаки предмета. 

Ориентируются в приборе для письма, находят строку, ряд в приборе. 

Отслеживают направление движения руки. 

 

146-

147 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

 Уметь распознавать безударные гласные звуки в корне , подбирать проверочное 

слово изменением число или подбором родственного слова. 

148- Правописание звонких и 

глухих согласных на конце  

 Уметь проверять написание парных согласных на конце слова. 

Дифференциация звонких и глухих согласных. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В конце первого года обучения учащиеся первого дополнительного класса школы слепых научатся:  

149 Выполнение упражнений на развитие осязания и слухового восприятия. 

Ориентируются в приборе для письма, находят строку, ряд в приборе. 

Отслеживают направление движения руки. 

150 Слуховой диктант.  Уметь записывать предложение, ставить знаки препинания в конце 

предложения, начинать писать предложение с заглавной буквы; писать слова без 

искажений букв и замены другими буквами 

151-

153 

Шипящие согласные звуки. 

Буквы после шипящих в 

сочетаниях. Знакомство с 

правилом 

ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ 

 Знать правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Выделение сочетаний в словах устно и письменно в тетради по Брайлю. 

Выполнение упражнений на развитие осязания и слухового восприятия. 

154 Сочетания ЧК, ЧН  Знать правописание сочетаний чк-чн, щн 

Выделение сочетаний в словах.  Письмо под диктовку.  

Выполнение упражнений на развитие осязания и слухового восприятия. 

155-

156 

Письмо слов с Ь и Ъ знаками.  Уметь обозначать мягкость согласных на письме буквой Ь 

Дифференциация мягких и твёрдых звуков. 

Упражнения для развития осязания и слухового восприятия. 

157- 

165 

Повторение пройденного  Уметь обозначать звук соответствующей буквой алфавита. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Применять сформированные умения и полученные знания по русскому языку 

при выполнении заданий рубрики «Проверим себя и оценим свои достижения». 



 различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие, обозначение мягкости согласных 

звуков гласными буквами (е, ё, и, ю, я), значение мягкого знака в конце и середине слова, правила правописания гласных после 

шипящих, знать последовательность букв в русском алфавите; 

 правильно списывать текст, делить слова на слоги; правильно обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и 

мягким знаком, правильно писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, правильно писать слова, написание которых не расходится с их 

произношением, писать слова с непроверяемыми написаниями, указанными в программе. Производить фонетический разбор: 

определять последовательность звуков и букв в слове, соотносить количество звуков и букв в слове, 

 читать и составлять схемы звукового состава слов в тетради по Брайлю; 

 устно составить 2—3 предложения на заданную учителем тему, пересказывать прочитанное по вопросам учителя.  

 в связи с прочитанным на уроке произведением уметь составить несколько предложений об обследуемом предмете, наблюдаемом 

явлении природы. 

 сознательно и правильно читать вслух текст учебника целыми словами (трудные слова — по слогам).  

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство общения, у них начнёт формироваться 

позитивное отношение к русскому языкам, стремление к его грамотному использованию. 

В результате изучения курса русского языка у слепых обучающихся будут совершенствоваться навыки осязания и мелкой моторики, развиваться и 

повышаться возможности остаточного зрения, формироваться навыки пространственной ориентировки в книге, тетради, письма рельефно-точечным шрифтом по 

системе Л.Брайля. 

Слепой ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского 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; 

 отбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 создавать несложные тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс. (170 часов) 

 

№  

п/п  

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся Дата 

проведения 

ДЗ 

Наша речь (3ч)  

1 Наша речь. 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.  

Oцeнивать результаты выполненного задания: «Проверь себя». 

  

2 Устная и письменная речь. 1   

3 Устная и письменная речь. 1   

Текст, предложение, диалог  (4 ч)  

1 Текст и предложение.  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. 

 
 Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

  

2 Текст и предложение. 1   

3 Предложение. 1   

4 Диалог. 1   



предложение. Выделять предложения из речи.  

Определять границы предложения в деформированном тексте, 
выбирать знак препинания в концe предложения.  

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Cpaвнивaть схемы предложений, соотносить схему и 

предложение.  
Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и 

заданной схеме.  

Различать диалог.  
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной 

задачи: распределять роли при чтении диалога. Выразительно 

читать текст по ролям. 

 
Употреблять  заглавную букву в начале предложения и точку в 

конце предложения. 

Писать  слова в предложении раздельно 
Наблюдать над постановкой тире (-) в диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Слова, слова, слова … ( 5 ч)  

1 Роль слова 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, при-

знаков предметов, 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.  

Работать со словарями учебника: толковым и близких и противо-

положных по значению слов, находить в них нужную информацию 

  

2 Слова – название предметов, 

признаков предметов, действий 

предметов. 

1   

3 «Вежливые» слова 1   

4 Однозначные и многозначные 

слова. Близкие и 
противоположные по значению 

слова. 

1   

5 Однозначные и многозначные 

слова. Близкие и 
противоположные по значению 

слова. 

1   



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. 

Слово и слог. Ударение   (7 ч)  

1 Слог как минимальная 

произносительная единица. 

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.  

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.  

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством 

слогов.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки 

на другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной 

строки на другую (ва-силёк, васи-лёк).  

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью 

они использованы авторами.  

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры 

сравнений.  

  

2 Деление слов на слоги. 1   

3 Деление слов на слоги. 1   

4 Перенос слов. 1   

5 Перенос слов (закрепление). 1   

6 Ударение (общее представление). 1   

7 Ударные и безударные слоги. 1   



Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные 

способы определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения 

(замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги.  

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к 

ним слова.  

Составлять простейшие слогоударные модели слов.  

Произносить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое 

слово. Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Составлять сказку по её данному началу и заключительной части и 

рисункам к сказке 

Звуки и буквы  (36 ч)  

1 Звуки и буквы. 1 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.  

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с 

принятыми в русском языке обозначениями звуков.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

  

2 Звуки и буквы. 1   

3 Русский алфавит, или Азбука. 1   

4 Русский алфавит, или Азбука.  1   

5 Гласные звуки и буквы. 1   

6 Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функции в 

словах. 

1   

7 Гласные звуки и буквы. Слова с 
буквой Э. 

1   

8 Обозначение ударного гласного 

буквой на письме. 

1   

9 Особенности проверяемых и 
проверочных слов. 

1   



10 Правописание гласных в 

ударных и безударных словах. 

1 Наблюдать над образностью русских слов, которые передают 

звуки природы.  

Высказываться о значимости изучения алфавита.  

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с 

памяткой «Алфавит» в учебнике.  

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных 

задач. Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука.  

Оценивать результаты выполненного задания "Проверь себя»  по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Различать в слове гласные звуки по их признакам. Правильно 

произносить гласные звуки.  

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с памяткой в учебнике "Гласные звуки и 

буквы». 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 слова и определять их значение по 

толковому словарю.  

Составлять развёрнутый ответ на вопрос по содержанию сказки Г. 

Х. Андерсена «Дюймовочка». Определять качественную 

  

11 Правописание гласных в 
ударных и безударных словах 

(закрепление). 

1   

12 Написание слов с непроверяемой 
буквой безударного гласного 

звука. 

1   

13 Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного 
звука. 

1   

14 Согласные звуки и буквы. 1   

15 Слова с удвоенными согласными. 1   

16 Слова с буквой Ии Й. 1   

17 Твердые и мягкие согласные 
звуки. 

1   

18 Парные и непарные по 

твердости-мягкости согласные 
звуки. 

1   

19 Парные и непарные по 

твердости-мягкости согласные 

звуки (закрепление). 

1   

20 Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком. 

1   

21 Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком. Перенос 
слов с мягким знаком. 

1   

22 Восстановление текста с 

нарушенным порядком 
предложений. 

1   

23 Глухие и звонкие согласные 

звуки. 

1   

24 Парные глухие и звонкие 
согласные звуки. 

1   

25 Обозначение парных звонких и 

глухих согласных звуков на 

1   



конце слова. 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.  

Использовать приём планирования учебных действий  

при подборе проверочного слова путём изменения формы слова 

(слоны - слон, трава - травы).  

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их 

правописание.  

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного  

гласного звука в словах,  предусмотренных программой.  

Работать с орфографическим словарём учебника, находить в нём 

информацию о правописании слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. Составлять 

устный рассказ по рисунку и опорным словам. 

Различать в слове согласные звуки по их признакам.  

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их 

произносить.  

Определять согласный звук в слове и вне слова.  

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные 

звуки. Дифференцировать гласные и согласные звуки.  

Определять «работу»  букв, обозначающих согласные звуки в 

слове.  

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). Различать согласный звук й и 

гласный звук и. 

26 Правописание парных согласных 

звуков на конце слов. 

1   

27 Правописание парных согласных 

звуков на конце слов 

(закрепление). 

1   

28 Шипящие согласные звуки. 
Проект «Скороговорки». 

1   

29 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1   

30 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ 

(закрепление). 

1   

31 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1   

32 Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях . 

1   

33 Заглавная буква в словах. 1   

34 Заглавная буква в словах 

(закрепление). 

1   

35 Повторение и обобщение 
изученного материала. 

1   

36 КВН «Страна Словария». 1   



Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук й. 

Определять   путём наблюдения способы переноса слов с буквой й. 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-

ка)и с удвоенными согласными (ван-на) 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и 

непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать таблицу, 

получать новые сведения о согласных звуках. Работать с 

форзацами учебника «Чудо-городок звуков»  и «Чудо-городок 

букв».  

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные 

звуки.  

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие 

твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких 

согласных [м'], [м].  

Определять «работу» букв и, е, ё, ю,я, ь после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость - мягкость 

согласного звука.  

Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с 

текстами. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, 

день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).  

Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким 

знаком (ь) в середине слова.  

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль - цы, 

паль-то). 



Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце 

слова и в середине слова перед согласным (день, коньки).  

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика ученика.  

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежливость, 

жадность, доброта и др.), понимать важность таких качеств 

человека, как взаимовыручка, взаимопомощь.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, 

определять последовательность повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст из предложений.  

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и 

непарные) согласные звуки.  

Работать со страничкой для любознательных. 

Проводить лингвистический опыт с целью выделения в языке 

парных по глухости - звонкости согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные 

звуки. 

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо -

городок букв», а также с памяткой «Согласные звуки русского 

языка» в учебнике.  

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки.  

Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией 

форзацев учебника.  

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с 

происхождением слова тетрадь.  

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный 

звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова.  

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять.  



Различать проверочное и проверяемое слова. 

Планировать учебные действия при подборе проверочного слова 

путём изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путём изменения формы слова (дуб 

- дубы, снег - снега). Писать двусложные слова с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце, объяснять их 

правописание.  

Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, выбирать 

и записывать предложения, которыми можно подписать рисунки.  

Высказываться о бережном отношении к природе и всему живому 

на земле.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые 

согласные звуки.  

Правильно произносить шипящие согласные звуки.  

Работать со страничками для любознательных: знакомство с про-

исхождением названия шипящие звуки, с этимологией слова ка-

рандаш. 

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми (родными и 

др.) собственный информационный объект (по аналогии с данным). 

Участвовать в презентации своих проектов. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. Работать с форзацами учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв». Произносить слова с 

сочетаниями чн, чк (скучно, чтобы и др) в соответствии с 

нормами литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесенное слово. 

Писать слова с сочетаниями  чк ,чн, чт. 

Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда 

неодушевлённый предмет наделяется свойствами одушевлённого.  



Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи-

ши, ча-ща, чу-щуи их обозначение буквами.  

Находить в словах сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

подбирать при меры слов с такими сочетаниями.  

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке.  

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв».  

Писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и 

передать её содержание. Анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с происхождением названий 

некоторых русских городов.  

Находить информацию о названии своего города или посёлка (в 

процессе беседы со взрослыми).  

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их 

написание.  

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». 

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Создавать собственную иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. Участвовать в её презентации. 



Наша речь  (5 ч)  

1 Знакомство с учебником. 1 Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли 

русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). Наблюдать за 

особенностями собственной речи и оценивать её. Различать 

устную, письменную речь и речь про себя.  

Работать с памяткой «Как научиться правильно списывать 

предложение». 

Отличать диалогическую речь от монологической. Использовать 

в речи диалог и монолог. Участвовать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь 

на предмет её вежливости и доброжелательности по отношению к 

собеседнику. 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать 

над этимологией слов диалог и монолог. Составлять по 

рисункам диалог и монолог.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному приложению. 

  

2 Что можно узнать о человеке по 

его речи. 

1   

3 Как отличить диалог от 

монолога. 

1   

4 Проверка знаний. Тест. 1   

5 Работа над ошибками.  1   

Текст ( 6 ч) 

1 Что такое текст? 1 Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно 

читать текст. Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному 

тексту. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Знание всех орфограмм, изученных в 1  дополнительном  классе. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их 

выделения. Выбирать ту часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или 

составленного текста. 

  

2 Что такое текст? 1   

3 Что такое тема и главная мысль 

текста? 

1   

4 Части текста. Р. р. Составление 

рассказа по рисунку, данному 

началу и опорным словам. 

1   

5 Диктант. 1   

6 Работа над ошибками 1   



Создавать устный и письменный текст в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Составлять рассказ по 
рисунку, данному началу и опорным словам. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Предложение – (13 ч) 

1 Что такое предложение? 1 Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения. Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. Составлять предложения из слов. 

Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце предложения.  Писать 

слова в предложении раздельно. 

Находить главные члены (основу) предложения. Обозначать 

графически грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены 

предложения. 

Обосновывать правильность выделения подлежащего и 

сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных 

членах предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и 

сказуемого. 

Различать распространённое (с второстепенными членами) и 

нераспространённое (без второстепенных членов) предложения. 

Составлять нераспространённые и распространённые 

предложения. Распространять нераспространённые предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами 

предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов, не 

  

2 Как составить из слов 

предложение? 

1   

3 Контрольное списывание. 1   

4 Что такое главные члены 

предложения? 

1   

5 Что такое второстепенные члены 

предложения? 

1   

6 Подлежащее и сказуемое - 

главные члены предложения. 

1   

7 Подлежащее и сказуемое - 

главные члены предложения. 

1   

8 Что такое распространённые и 

нераспространённые 

предложения? 

1   

9 Как установить связь слов в 

предложении? 

1   

10 Как установить связь слов в 

предложении? 

1   

11 Р.р. Обучающее сочинение по 

картине. 

1   

12 Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

1   

13 Работа над ошибками. 1   



связанных по смыслу). 

Рассматривать   репродукцию   картины   И. С. Остроухова   

«Золотая осень» в «Картинной галерее» учебника. 

Составлять рассказ по репродукции картины И. С. Остроухова 

«Золотая осень», используя данное начало и опорные слова. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Слова, слова, слова... (23 ч) 

1 Что такое лексическое значение 

слова?  

1 Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять 

лексическое значение слова. Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях. 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдение над 

этимологией слова лопата. 

Работать с толковым и орфографическим словарями. Создавать в 

воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в 

пейзажных зарисовках. Оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. Работать со страничкой 

для любознательных. 

Познакомиться с этимологией слов синоним и антоним. Работать 

со словарями синонимов и антонимов учебника. Находить нужную 

информацию о слове в этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с 

определёнными жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с использованием в них 

языковых средств. 

Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

  

2 Что такое лексическое значение 

слова? 

1   

3 Что такое однозначные и 

многозначные слова? 

1   

4 Что такое прямое и переносное 

значение многозначных слов? 

1   

5 Что такое синонимы? 1   

6 Что такое антонимы? 1   

7 Что такое антонимы? 1   

8 Контрольный диктант 1   

9 Работа над ошибками 1   

10 Что такое родственные слова? 1   

11 Что такое родственные слова? 1   

12 Что такое корень слова? Что 

такое однокоренные слова? 

1   

13 Что такое корень слова? Что 

такое однокоренные слова? 

1   

14 Какие бывают слоги? 1   

15 Как определить ударный слог? 1   

16 Как определить ударный слог? 1   

17 Как переносить слова с одной 

строки на другую? 

1   

18 Как переносить слова с одной 1   



строки на другую? учебнику и электронному приложению. 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных словах, различать 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Группировать однокоренные слова с 

разными корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в однокоренных 

словах. 

Работать с памяткой «Как найти корень слова». 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них 

корень. 

Работать со словарём однокоренных слов учебника. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня. 

Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов.  

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного 

ударения. Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского 

ударения. Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Находить слова по заданной модели. Сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную 

информацию о произношении слова. Соблюдать в практике 

речевого общения изучаемые нормы произношения слов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки 

на другую (крот, улей, зима). Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, 

колоколь-чик). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике.  

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и 

19 Как переносить слова с одной 

строки на другую? 

1   

20 Обучающее сочинение по серии 

картинок. 

1   

21 Проверочная работа по теме 

«Слова, слова...» 

1   

22 Контрольный диктант. 1   

23 Работа над ошибками. 1   



опорным словам. 

Звуки и буквы ( 38 ч) 

1 Как различить звуки и буквы? 1 Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. Сопоставлять 

звуковое и буквенное обозначения слова. Наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), анализировать их. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть 

буквы  правильно и располагать их в алфавитном  порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, 

к середине, к началу, называть соседние буквы по отношению к 

заданной. Работать с памяткой «Алфавит». 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при работе со словарями. 

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и 

строчной 

буквы в словах. 

Использовать правило написания имён собственных и первого 

слова в предложении. 

Работать со страничками для любознательных (знакомство со 

сведениями из истории русского языка: о самых молодых буквах в 

алфавите, о прописных и строчных буквах и др.) 

Составлять рассказ по репродукции картины 3. Е. Серебряковой 

«За обедом», используя опорные слова 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных 

звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их обозначения». 

  

2 Как мы используем алфавит? 1   

3 Как мы используем алфавит? 1   

4 Какие слова пишутся с заглавной 

буквы? 1 

  

5 Как определить гласные звуки? 1   

6 Как определить гласные звуки? 1   

7 Контрольный  диктант. 1   

8 Работа над ошибками. 1   

9 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

1   

10 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 1 

  

11 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 
1 

  

12 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 
1 

  

13 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 
1 

  

14 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 
1 

  

15 Правописание слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 

1 

  

16 Правописание слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 

1 

  

17 Правописание слов с 1   



непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клюв, 

юла, поют. 

Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь). 

Определять  качественную  характеристику   гласного  звука:   

гласный ударный или безударный. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со 

сведениями из истории русского языка (о букве э). Наблюдать, из 

каких языков пришли в нашу речь слова. 

Работать с текстом. Определять тему и главную мысль текста. 

Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту с опорой на 

текст 

и рисунок. 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 

Находить в двусложных словах букву безударною гласного звука, 

написание которой надо проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и 

подбора однокоренного слова (слоны — слон, слоник; 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 орфографической 

задачи (обозначение буквой безударного гласного звука в слове), 

определять пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания. 

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Запоминать написание непроверяемой орфограммы безударного 

18 Р.р. Обучающее сочинение. 1   

19 Диктант «Правописание слов с 

безударной гласной». 
1 

  

20 Работа над ошибками. 1   

21 Как определить согласные звуки? 1   

22 Согласный звук (й) и буква й. 1   

23 Согласный звук (й) и буква й. 1   

24 Слова с удвоенными согласными. 1   

25 Р.р. Сочинение по картине 

«Лоси» 1 

  

26 Наши проекты. И в шутку и 

всерьёз. 1 

  

27 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. 

1 

  

28 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. 

1 

  

29 Как обозначить мягкость 

согласного звука на письме? 
1 

  

30 Правописание мягкого знака в 

конце и середине слова перед 

другими согласными. 

1 

  

31 Правописание мягкого знака в 

конце и середине слова перед 

другими согласными. 

1 

  

32 Контрольный диктант. 1   

33 Проверочная работа. 1   

34 Работа над ошибками. 1   



35 Наши проекты. Пишем письмо. 1 гласного звука в словах, предусмотренных программой I и 2 

классов. 

Работать с орфографическим словарём учебника: находить слова с 

изучаемой орфограммой и проверять написание слова по 

орфографическому словарю. 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. Работать со 

страничками для любознательных. Знакомство со сведениями о 

происхождении слов орфограмма, малина, земляники. 

Объяснять, когда в речи употребляют образные выражения 

(фразеологизмы): язык заплетается, воробью по колено и др.  

Составлять текст из предложений. 

Составлять рассказ по репродукции картины С. Л. Тутунова «Зима 

пришла. Детство» (под руководством учителя). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя» в учебнике и по электронному приложению. 

Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные 

звуки. 

Работать с памяткой «Согласные звуки русского языка». 

Различать согласный звук [й'] и гласный звук  [и]. Различать 

способы обозначения согласного звука  [й'] буквами. Работать со 

страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о 

звуке-невидимке [ й']. Использовать правило при переносе слов с 

буквой «и краткое» (чай-ка). 

Наблюдать над произношением и правописанием слов с 

удвоенными согласными. Использовать правило переноса слов с 

удвоенными согласными (ван-на). 

Составлять рассказ по репродукции картины А. С. Степанова 

«Лоси» и опорным словам, записывать составленный рассказ. 

Находить совместно со сверстниками и взрослыми информацию 

(занимательные задания) в учебнике, сборнике дидактических 

  

36 Обобщающий урок. 1   

37-
38 

Закрепление знаний. 2   

  



материалов, рабочей тетради и других источниках и создавать свои 

занимательные задания. Участвовать в презентации 

занимательных заданий. 

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к письму по памяти». 

Планировать учебные действия при письме по памяти. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, 

кольцо. Объяснять причины расхождения количества звуков и 

букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить слова с 

мягким знаком (паль-цы, паль-то). Обозначать мягкость 

согласного звука мягким знаком на конце слова и в середине слова 

перед согласным (день, коньки). Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по электронному 

приложению. 

Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему 

заголовок, определять части текста. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для 

ответов на вопросы, записывать ответы. 

Составлять продолжение рассказа. Писать письмо Деду Морозу. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (30 ч) 

1 Буквосочетания чк,чн, чт, щн, нч. 1 Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с 

сочетаниями чн, чт(чтобы, скучно и др.). Работать с 

орфоэпическим словарём. 

Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, 

чт, щн, нч. 

Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в 

  

2 Р.р. обучающее изложение. 1   

3 Повторение темы «Твердые и 

мягкие согласные» 1 

  

4 Контрольный диктант. 1   

5 Закрепление знаний. Работа над 

ошибками. 1 

  

6 Наши проекты. Рифма. 1   

7 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 1 

  



8 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 1 

тексте части и определять их микротемы. Записывать 

предложение из текста на заданную тему. 

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать 

рифмующиеся слова, сочинять стихи на заданные рифмы, 

составлять словарик собственных рифм, участвовать в 

презентации выполненной работы. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—

ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя» в учебнике и по электронному приложению. 

Работать с предложением и текстом. Составлять предложения из 

слов, обсуждать, составляют ли они текст, подбирать к тексту 

заголовок, записывать составленный текст. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, парный — 

непарный) и оценивать правильность данной характеристики. 

Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на 

конце слова и перед другими согласными (кроме сонорных). 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук 

на конце слова и в корне перед согласным. 

Соотносить произношение и написание парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед 

согласным.  

Находить в словах букву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

Подбирать проверочные слова путем изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов (травка-трава, травушка; мороз - 

морозы, морозный). 

  

9 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверь себя. 1 

  

10 Как отличить звонкие согласные 

звуки от глухих? 1 

  

11 Проверка парных согласных в 

корне слова 
1 

  

12 Распознавание проверяемых и 

проверочных слов. Проверка 

парных согласных 

1   

13 Проверка парных согласных. 

Изложение повествовательного 

текста 1 

  

14 Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова 
1 

  

15 Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова 1 

  

16 Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова 
1 

  

17 Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Изложение повествовательного 

текста по вопросам плана 

1 

  

18 Проверка знаний. Тест 1   

19 Диктант по теме «Правописание 

парных звонких и глухих 

согласных» 

1 

  

20 Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 

материала 1 

  



21 Правописание слов с 

разделительным мягким знаком 
1 

Использовать правило при написании слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова и перед согласным в 

корне. Объяснять правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на основе алгоритма проверки 

написания. Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в 

корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с изученными 

орфограммами. Работать с памяткой «Как подготовиться к 

диктанту». 

Работать с памяткой «Как провести звуко-буквенный разбор 

слова». Проводить звуко-буквенный разбор слова по заданному 

образцу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя» в учебнике и по электронному приложению. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к диктанту». 

Составлять (под руководством учителя) текст поздравительной 

открытки; излагать письменно текст по вопросам. 

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как семья, 

вьюга. Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком. 

Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости 

предшествующего согласного звука и с разделительным мягким 

знаком. 

Использовать правило при написании слов с разделительным 

мягким знаком (ь). Объяснять написание разделительного ь в 

словах. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя» в учебнике и по электронному приложению. 

Составлять устный рассказ по серии рисунков (под руководством 
учителя) 

  

22 Правописание слов с 

разделительным мягким знаком 
1 

  

23 Правописание слов с 

разделительным мягким знаком 
1 

  

24 Разделительный мягкий знак. 

Обобщение изученного 

материала. 

1 

  

25 Контрольное списывание по теме 

«Правописание слов с 

разделительным мягким знаком» 

1 

  

26 Обучающее сочинение. 1   

27 Проверка знаний. 1   

28 Обобщение изученного 

материала. 1 

  

29 Обобщение изученного 

материала. 1 

  

30 Обобщение изученного 

материала. 

1   



 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

        К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, 

обращении друг к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор 

репликами и вопросами; 
 проводить звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и 

твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и 
мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и 

заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 
 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты,  

 самостоятельно составлять и записывать текст из предложений,  разных по цели 

высказывания,  на определённую тему; 
 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 
 написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 

 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 предложение как единицу речи; 

 термины и грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания 
(предложения повествовательные, вопросительные и побудительные); 

 оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания — точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
 признаки текста и типы текстов (повествование описание); 

 главные члены предложения; 

 связь слов в предложении; 
 термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в 

корне слова; 

 основные гласные звуки; 
 различие деления слов на слоги и для переноса; 

 назначение букв е, ё, ю, я обозначают два звука; 

 влияние ударения на смысл слова; 
 употребление прописной буквы в именах, отчествах, фамилиях, кличках животных, 

названиях городов, рек и т. д.; 

 роль разделительного мягкого знака (ь) в слове; 
 алфавит, название букв русского алфавита; 

 слова с непроверяемыми написаниями: алфавит, арбуз, берёза, воробей, ворона, город, 

горох, девочка, дежурный, деревня, завод, заяц, капуста, карандаш, класс, коньки, корова, 

лимон, лисица, лопата, мальчик, машина, мебель, медведь, молоко, морковь, мороз, 
Москва, одежда, пальто, пенал, петух, платок, посуда, работа, ребята, Россия, русский 

(язык), сапоги, сахар, собака, сорока, стакан, тарелка, тетрадь, ученик, учитель, хорошо, 

ягода, язык. 

Использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности, развития активного словаря речи 

учащихся; 
 выделения главных членов предложения (грамматической основы, без терминологии) и 

установления связи слов в предложении; 



 составления предложений на заданную тему; 

 использования в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонационного или 
пунктуационного); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи небольших текстов 

(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, 
поздравление) по вопросам, плану, рисунку (сюжетным рисункам); 

 орфографической правильности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 
изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 
 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове; с разделительным 

мягким знаком (ь); 

 использования прописной буквы в именах собственных; 
 использования алфавита в работе со словарем; 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс (136 ч) 

№пп Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся Дата 

урока 

ДЗ 

1-5 Повторение (5 ч)   

Части речи  (60 ч)   

1-2 Что такое части речи? 2 Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять 

по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой  

на признаки частей речи, пользуясь схемой. 

  

Имя существительное (22 ч) 

1 Что такое имя существительное? 1 Распознавать имя существительное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу.  

Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. 

Объяснять лексическое значение слов — 

имён существительных. Обогащать собственный 

словарь именами существительными разных 

лексико-тематических групп. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с лексическим значением имён 

существительных. Классифицировать имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые по значению и объединять их в 

  

2 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

1   

3 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание 

собственных имён существительных 

1   

  

4-5 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей 

2   

  

6-7 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах 

сказочных героев, в названия книг, журналов 

и газет. 

2   

  

8-9 Заглавная буква в написании кличек 

животных. Развитие речи 

2   

  

10-11 Заглавная буква в географических названиях 2   



12 Обучающее изложение 1 тематические группы. 

Различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена существительные 

собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы. Писать с 

заглавной буквы имена собственные. Находить 

информацию (с помощью взрослых) из справочной 

литературы в библиотеке, из Интернета о 

происхождении своей фамилии и названии своего 

города (или села, посёлка, деревни). 

Составлять устный рассказ по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Богатыри» (под 

руководством учителя). 

Составлять устный рассказ о своём домашнем 

животном на основе наблюдений и по вопросам 

учителя. 

Определять число имён существительных 

(единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам 

(книга-книги). 

Правильно произносить имена существительные 

в форме единственного и множественного числа 

(туфля — туфли, простыня-простыни) 

Работать с орфоэпическим словарём. 

Определять, каким членом предложения является 

имя существительное в предложении. 

Определять грамматические признаки имён 

  

13 Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы 

1   

14 Диктант по теме «Написание слов с 

заглавной буквы» 

1   

15 Работа над ошибками 1   

16-18 Единственное и множественное число имён 

существительных 

3   

19 Обучающее изложение 1   

20 Проверка знаний 1   

21 Диктант по теме «Имя существительное» 1   

22 Работа над ошибками 1   



существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или нарицательное; 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении. 

Обосновывать правильность определения 

грамматических признаков имени 

существительного. 

Классифицировать имена существительные по 

определённому грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имён существительных имя 

существительное с определённым признаком. 

Работать с повествовательным текстом: 

определять его тему и главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять части текста, 

составлять ответы на данные вопросы, 

записывать составленный текст в соответствии с 

вопросами. 

Проверять написанный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по элек-

тронному приложению. 

Глагол (11 ч) 

1-3 Что такое глагол? 3 Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 
Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 
Определять, каким членом предложения является 

глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

  

4-5 Единственное и множественное число 

глаголов 

2   

6-7 Правописание частицы НЕ с глаголами 2   

8-9 Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глагол» 

2   

10 Что такое текст - повествование? 1   

11 Проверка знаний по теме «Глагол» 1   



высказывания. 

Рассматривать репродукцию картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели» по данным вопросам, 

обсуждать план предстоящего рассказа, 

составлять (под руководством учителя) по 

картине рассказ, записывать рассказ. 
Определять число глаголов, распределять 

глаголы по группам в зависимости от их числа, 

изменять глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов определённого числа, 

употреблять глаголы в определённом числе. 

Соблюдать в практике речевого общения 

орфоэпические и лексические нормы употребления 

глаголов. Работать с орфоэпическим словарём. 

Раздельно писать частицу не с глаголом (не 

кричать). 

Определять грамматические признаки глагола: 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении. 

Обосновывать правильность определения 

признаков глагола. 

Определять правильный порядок предложений, 

составлять текст, подбирать к нему название и 

записывать составленный текст. Распознавать 

текст-повествование. 

Наблюдать за ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Составлять текст-повествование на предло-

женную тему, находить нужную информацию для 

ответа на вопрос к тексту и записывать ответ. 



Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по элек-

тронному приложению. 

Имя прилагательное (9 ч) 

1 Что такое имя прилагательное? 1 Распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имён 

прилагательных.  

Обосновывать правильность отнесения слова к 

имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп. Выделять из 

предложения словосочетания с именами 

прилагательными. 

Приводить примеры имён прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является 

имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей 

о русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — сравнения 

для характеристики качеств, присущих людям и 

животным. 

Определять число имён прилагательных, 

распределять имена прилагательные в группы в 

зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. 

  

2-3 Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

2   

4-5 Прилагательные близкие и противоположные 

по значению 

2   

6-7 Единственное и множественное число имён 

прилагательных 

2   

8 Что такое текст - описание? 1   

9 Проверка знаний по теме «Имя 

прилагательное» 

1   



Соблюдать литературные нормы употребления в 

речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, 

фамилия, шампунь и др. 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать за ролью имён прилагательных в 

тексте-описании. Составлять текст-описание на 

основе личных наблюдений (коллективное 

обсуждение плана подготовительной работы).  

Составлять текст-описание натюрморта по 

репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка» (под руководством 

учителя). 

Определять грамматические признаки имени 

прилагательного: связь с именем существи-

тельным, число (единственное или множе-

ственное), роль в предложении. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по элек-

тронному приложению. 

Местоимение (7ч) 

1-3 Что такое местоимение? 3 Распознавать личные местоимения (в начальной 

форме) среди других слов и в предложении.  

Различать местоимения и имена 

существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные личными местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к 

нему заголовок, записывать составленный текст.  

Составлять по рисункам диалоги. Находить в 

  

4 Что такое текст - рассуждение? 1   

5 Проверка знаний по теме «Местоимение» 1   

6 Контрольный диктант по теме «Части речи» 1   

7 Работа над ошибками 1   



диалогической речи местоимения и определять их 

роль в высказываниях. 

Распознавать текст-рассуждение. Создавать 

устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и 

главную мысль, выделять части в тексте-

рассуждении, записывать текст по частям. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по элек-

тронному приложению. 

Предлоги (9 ч) 
1-2 Общее понятие о предлоге 2 Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти 

из школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Редактировать текст; восстанавливать 

деформированный повествовательный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по элек-

тронному приложению. 

Пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями, словарями антонимов и 

синонимов, словарём однокоренных слов. 

Находить полезную информацию в словарях, 

придумывать собственные задания, для 

выполнения которых потребуются словари, 

участвовать в презентации подготовленных 

заданий. 

  

3-4 Раздельное написание предлогов со словами 2   

5-6 Восстановление предложений 2   

7 Проверка знаний по теме «Предлог» 1   

8 Диктант по теме «Имя прилагательное» 1   

9 Работа над ошибками 1   

Язык и речь (2 ч) 



1 Наша речь. Виды речи. 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. 

  

2 Наш язык 1   

Текст. Предложение. Словосочетание (17 ч) 

1-2 Текст. Типы текстов 2 Составлять текст по рисунку (рассматривать 

рисунок, определять его тему, обсуждать со-

держание предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании рассказа, за-

писывать составленный текст). Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

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, описание, 

рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст (с 

нарушенным порядком предложений), подбирать 

к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

  

3 Предложение  1   

4-5 Виды предложений по цели высказывания 2   

6-7 Виды предложений по интонации 2   

8-9 Предложения с обращением 2   

10 Обучающее изложение 1   

11-12 Главные и второстепенные члены предложения 2   

13-14 Простое и сложное предложения 2   

15-16 Словосочетание  2   

17 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1   



Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение  

Анализировать текст, выделять в нём 

предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 

Рассматривать репродукцию картины К. 

Е.Маковского «Дети, бегущие от грозы», 

составлять рассказ по картине, пересказывать 

составленный текст. 

Наблюдать за 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 схемы и использовать 

его для составления сообщения о видах 

предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце 

предложений. 

Находить обращения в предложении и наблюдать 

за выделением обращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в 

нём диалог, а в предложениях — обращения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь 



между членами предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные 

члены в предложении, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Распространять нераспространённое 

предложение второстепенными членами.  

Читать и составлять модели предложения, 

находить по ним предложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, 

представленной в схеме. 

Работать с памяткой «Как разобрать предложение 

по членам». Планировать свои действия при 

разборе предложения по членам на основе 

заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по 

членам и разбирать предложение по членам. 

Различать простые и сложные предложения, 

объяснять знаки препинания внутри сложного 

предложения. 

Составлять из двух простых предложений одно 

сложное. 

Составлять сообщение по схеме «Простое и 

сложное предложение». 

Разделять запятой части сложного предложения. 

Работать с памяткой «Как дать характеристику 

предложению». Рассуждать при определении 

характеристик заданного предложения.  

Различать словосочетание и предложение.  

Выделять в предложении словосочетания. 



Устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

Составлять предложения из деформированных 

слов,  словосочетаний по рисунку, по заданной 

теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции 

картины В. Д. Поленова «Золотая осень». 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Слово в языке и речи (24 ч) 

1 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». 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со значениями слова погода. 

Находить синонимы, антонимы среди других слов 

в предложении, тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы.  

Работать с толковым словарём, словарями 

синонимов и антонимов, находить в них 

необходимую информацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять их 

лексическое значение. 

Работать со словарём омонимов, находить в нём 

  

2 Синонимы и антонимы 1   

3 Омонимы  1   

4-5 Слово и словосочетание 2   

6 Фразеологизмы  1   

7 Обучающее изложение 1   

8 Части речи 1   

9 Имя существительное 1   

10 Имя прилагательное 1   

11 Глагол  1   

12-13 Что такое имя числительное? 2   

14-15 Однокоренные слова 2   

16-17 Звуки и буквы. Гласные звуки 2   

18 Звуки и буквы. Согласные звуки 1   

19-20 Звонкие и глухие согласные звуки. 
Разделительный мягкий знак 

2   

21 Обучающее изложение 1   

22-23 Обобщение и закрепление изученного .Проект 

«Рассказ о слове». 

2   



24 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и 

речи» 

1 нужную информацию о слове. 

Различать слово и словосочетание как сложное 

название предмета.  

Находить в тексте и в предложении 

фразеологизмы, объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого словосочетания. 

Работать со словарём фразеологизмов, находить в 

нём нужную информацию. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями о возникновении 

фразеологизмов бить баклуши, спустя рукава и др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и 

адресатом высказывания. Устранять однообразное 

употребление слова в данном и в собственном 

тексте. 

Анализировать текст с целью выделения слов, 

выражающих авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в авторском тексте 

письменно излагать содержание текста-образца. 

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. 

Выделять выразительные средства языка в 

пейзажных зарисовках. 

Составлять текст-натюрморт по репродукции 

картины И. Т Хруцкого «Цветы и плоды». 

  



Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько? который?), объяснять 

значение имён числительных в речи. Приводить 

примеры слов — имён числительных. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в 

них корень. Различать, сравнивать однокоренные 

слова и слова-синонимы, слова с омонимичными 

корнями. Приводить примеры однокоренных слов 

с заданным корнем. 

Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику 

гласных и согласных звуков в словах типа роса, 

мороз, коньки, ёж. 

Работать с памяткой «Как сделать звуко-бук-

венный разбор слов».  

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор 

определённого слова. 

Определять наличие в слове изученных ор-

фограмм. Находить и отмечать в словах ор-

фограммы. Обсуждать алгоритм орфографических 

действий при решении орфографической задачи.  

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой.  

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы. 

Приводить примеры с заданной орфограммой. 

Определять среди других слов слова, которые 

появились в нашем языке сравнительно недавно 



(компьютер). 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Излагать письменно содержание повество-

вательного текста по данным вопросам или 

коллективно составленному плану. 

Подбирать из разных источников информацию о 

слове и его окружении. Составлять словарную 

статью о слове, участвовать в её презентации 

Состав слова (20ч) 

1 Что такое 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. 

Работать со словарём однокоренных слов, 

находить в нём нужную информацию о слове 

(берег — бережок). 

Работать со страничкой для любознательных: 

наблюдать за чередованием звуков в корне слов. 

Находить чередующиеся звуки в корне слова. 

Различать сложные слова, находить в них корни. 

Формулировать определение окончания, вы-

делять окончание в слове, доказывать значимость 

  

2-3 Как найти в слове корень? 2   

4 Сложные слова 1   

5-6 Что такое окончание? Как найти в слове 

окончание? 

2   

7-8 Что такое приставка? Как найти в слове 

приставку? 

2   

9 Значение приставок 1   

10-11 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 2   

12 Значение суффиксов 1   

13 Сочинение по картине А.А.Рылова «В голубом 

просторе» 

1   

14 Что такое основа слова? 1   

15-16 Обобщение знаний о составе слова 2   

17 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1   

18-19 Анализ контрольного диктанта. Обобщение 
знаний о составе слова. Проект «Семья слов» 

2   

20 Обучающее изложение 1   



окончания в слове. Различать однокоренные слова 

и формы одного и того же слова. 

Формулировать определения приставки и 

суффикса. Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове. Выделять в словах приставки 

и суффиксы. Образовывать слова с помощью 

приставки или суффикса. 

Рассматривать картину, высказывать своё 

отношение к картине, анализировать содержание, 

составлять (под руководством учителя) по 

картине описательный текст. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для любознательных: 

наблюдать за словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника «Словообра-

зование»: наблюдать за группами однокоренных 

слов и способами их образования. 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу, планировать учебные действия при 

определении в слове значимых частей. 

Проводить разбор слов по составу (кроме слов 

типа семья, читать и слов, утративших 

членимость в современном русском языке). 

Анализировать, составлять модели разбора по 

составу и подбирать слова по этим моделям. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 



корнями, однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Редактировать предложения с однокоренными 

словами. 

Подробно излагать содержание повествова-

тельного текста по данному плану и самосто-

ятельно подобранному заголовку к тексту. 

Составлять «семью слов» по аналогии с данным 

объектом, участвовать в презентации своей 

работы. 

Повторение изученного(3 ч ) 

Резерв(5ч) 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

        К концу 2класса учащиеся должны уметь: 

 
 Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

 Находить в тексте части речи с опорой  на признаки частей речи, пользуясь 

схемой. 

 Классифицировать имена существительные одушевлённые и неодушевлённые по 

значению и объединять их в тематические группы. 

 Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по 

значению и объединять их в тематические группы. 

 Писать с заглавной буквы имена собственные. 

 Изменять имена существительные по числам 

 Работать с повествовательным текстом: определять его тему и главную мысль, 

подбирать заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на 

данные вопросы, записывать составленный текст в соответствии с вопросами. 

 Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

 Определять число глаголов, 

 Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

 Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

 изменять прилагательные по числам. 

 Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов и в 

предложении.  

 Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

 Раздельно писать предлоги со словами. 

 Пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарями 

антонимов и синонимов, словарём однокоренных слов. 

 Определять тему и главную мысль текста. 

 Восстанавливать деформированный текст 

 Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

 Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в 

письменной речи. 

 Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, 

распространённые и нераспространённые предложения. 

 Различать простые и сложные предложения 

 Разделять запятой части сложного предложения. 

 Различать словосочетание 

 Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. 

 Находить синонимы, антонимы среди других слов в предложении, тексте, 

подбирать к слову синонимы и антонимы. 

 Различать слово и словосочетание как сложное название предмета.  

 Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, 

отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания. 

 Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? который?) 

 Различать слово и слог, звук и букву. 

 Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор определённого слова. 

 Различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень 

 Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

 Проводить разбор слов по составу.



3 класс (170 часов) 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся Дата урока ДЗ 

1-7 Повторение (7 ч)  

Правописание частей слова (29 ч)  

1  Орфограммы в значимых частях слова. 1 Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографических задач и использовать ал-

горитм в практической деятельности. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

Работать с орфографическим словарём. 

Работать со страничкой для любознательных (знакомство со 

старославянизмами). 

Составлять словарики слов с определённой орфограммой. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в 

слове.  

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Составлять текст по репродукции картины В. М. Васнецова 

«Снегурочка» и опорным словам. 

Восстанавливать содержание повествовательного деформированного 

теста, составлять письменный пересказ данного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Составлять объявление. 

  

2-4 Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

3   

5-8 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

4   

9 Обучающее изложение. 1   

10-12 Правописание слов с непроизносимыми 
согласными в корне. 

3   

13-14 Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

2   

15 Сочинение по картине В.М.Васнецова 
«Снегурочка». 

1   

16 Контрольный диктант по теме 

«Правописание корней слов». 

1   

17-20 Работа над ошибками. Правописание 
суффиксов и приставок. 

4   

21-22 Правописание приставок и предлогов. 2   

23 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком. 

1   

24-26 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 3   

27 Обучающее изложение. 1   

28 Контрольный диктант по теме 

«Правописание частей слова». 

1   

29 Работа над ошибками. Проект 
«Составляем орфографический словарь». 

1   



Части речи (92 ч) 

1 Части речи. 1 Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное). 

Подбирать примеры слов изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, определять, какие части речи были 

употреблены в составленном рассказе. 

  

Имя существительное (36 ч)  

1-2 Имя существительное и его роль в речи. 2 Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, 

определять лексическое значение имён существительных.  

Различать среди однокоренных слов имена существительные. 

Находить устаревшие слова — имена существительные. 

Выделять среди имён существительных одушевлённые и 

неодушевлённые (по вопросу и по значению). 

Находить среди имён существительных в тексте устаревшие слова, 

объяснять их значение. 

Письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 

определять значение имён собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 

Наблюдать за толкованием значения некоторых имён. 

Составлять (с помощью взрослых) рассказ о своём имени. 

Определять число имён существительных. Изменять форму числа 

имён существительных. Распознавать имена существительные, име-

ющие форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, главную мысль, тип текста, 

выделять в тексте части, соответствующие плану, выписать трудные 

слова, записать текст по памяти. 

Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать 

правильность определения рода. 

Согласовывать имена существительные общего рода и имена 

  

3-4 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

2   

5 Обучающее изложение. 1   

6-7 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

2   

8-9 Проект «Тайна имени». 2   

10-11 Число имён существительных. 2   

12-13 Род имён существительных. 2   

14-15 Мягкий знак на конце имён 

существительных после шипящих. 

2   

16 Обучающее изложение. 1   

17 Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное». 

1   

18-19 Работа над ошибками. Склонение имён 

существительных. 

2   

20-21 Падеж имён существительных. 2   

22 Сочинение по картине И.Я.Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

 

1 

  

23 Именительный падеж. 1   

24 Родительный падеж. 1   

25 Дательный падеж. 1   

26-28 Винительный падеж. 3   

29 Творительный падеж. 1   

30 Предложный падеж. 1   

31 Обучающее изложение. 1   

32 Все падежи. 1   

33 Обобщение знаний. 1   

34 Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец 1   



зимы. Полдень». прилагательные. (Этот мальчик — большой умница. Эта девочка — 

большая умница.) 

Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая мышь, 

лесная глушь.  

Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на 

конце и контролировать правильность записи. 

Подробно письменно излагать содержание текста-образца. 

Составлять устный и письменный рассказ по серии рисунков. 

Составлять рассказ по репродукции картины (под руководством 

учителя). 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Анализировать таблицу «Склонение имён существительных» по 

вопросам учебника. Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать названия падежей. Работать с текстом-памяткой «Как 

определить падеж имени существительного». Определять падеж имён 

существительных. 

Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме. 

Сопоставлять и различать внешне сходные падежные формы 

(именительный и винительный падежи, родительный и винительный 

падежи имён существительных одушевлённых мужского рода и др.). 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (сочинение) 

Составлять сообщение об изученных падежах имён существительных. 

Определять начальную форму имени существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные признаки имени 

существительного по заданному  алгоритму и обосновывать пра-

вильность их определения. 

35 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

1   

36 Работа над ошибками. Проект «Зимняя 

страничка». 

1   



Составлять устно текст по репродукции картины художника К. Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень», пользуясь опорными словами (под  

руководством учителя). 

Подбирать слова — имена существительные на тему «Зима», 

составлять словарь зимних слов, анализировать поэтические тексты, 

посвящённые зимней природе. 

Писать диктант и проверять написанное. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

 
Имя прилагательное (23  ч) 

1-2 Значение и употребление имён 
прилагательных в речи. 

2 Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. 

Определять лексическое значение имён прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными из 

предложения. 

Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам прилагательным — имена существи-

тельные. 

Распознавать сложные имена прилагательные и правильно их 

записывать (серебристо-белый и др.). 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Распознавать художественное и научное описания, наблюдать за 

употреблением имён прилагательных в таких текстах. 

Выделять в текстах художественного стиля выразительные средства 

языка. 

Составлять текст-описание о растении в научном стиле. 

Находить изобразительно-выразительные средства в описательном 

тексте (о картине М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию картины М. А. Врубеля «Царевна-

Лебедь» и высказывать своё отношение к ней. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

происхождением названий цветов (голубой, лазоревый, бирюзовый). 

Определять род имён прилагательных, классифицировать имена 

прилагательные по роду.  

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода 

  

3 Роль прилагательных в тексте. 1   

4 Текст-описание. 1   

5 Отзыв по картине М.А.Врубеля «Царевна-

Лебедь». 

1   

6-7 Род имён прилагательных. 2   

8-10 Изменение имён прилагательных по 

родам. 

3   

11-13 Число имён прилагательных. 3   

14-16 Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

3   

17-18 Обобщение знаний. 2   

19 Отзыв по картине А.А.Серова «Девочка с 
персиками». 

1   

20 Обобщение знаний. 1   

21 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное». 

1   

22-23 Работа над ошибками. Проект «Имена 

прилагательные в загадках». 

 

2 

  



имени существительного.  

Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе.  

Образовывать словосочетания, состоящие из имён прилагательных и 

имён существительных. 

Писать правильно родовые окончания имён прилагательных. 

Соблюдать нормы правильного употребления в речи  имён 

прилагательных в словосочетаниях типа серая мышь, пенистый 

шампунь, белый лебедь и др. 

Определять форму числа имени прилагательного, изменять имена 

прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов. 

Составлять устно текст описание о животном по личным наблюдениям 

с предварительным обсуждением структуры текста. 

Анализировать таблицу «Склонение (изменение по падежам) имён 

прилагательных». Изменять, пользуясь таблицей, имена при-

лагательные по падежам. 

Определять начальную форму имени прилагательного. 

Определять падеж имён прилагательных по падежу имён 

существительных. 

Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и 

среднего рода в родительном падеже (доброго здоровья). 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени прилагательного». 

Разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой 

указан в памятке. 

Определять изученные грамматические признаки имени 

прилагательного и обосновывать правильность их выделения. 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А. А. Серова 

«Девочка с персиками» и опорным словам. 

Наблюдать за именами прилагательными в загадках, подбирать свои 

загадки с именами прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Местоимение (7 ч) 

1-2 Личные местоимения. 2 Распознавать личные местоимения среди других частей речи.    



3-4 Изменение личных местоимений по 

родам. 

2 Определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица единственного числа). 

Обосновывать правильность выделения изученных признаков 

местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

местоимениями. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте. 

Работать с таблицей «Личные местоимения». Пользуясь таблицей, 

разбирать личное местоимение как часть речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Составлять письмо другу или кому-либо из родственников. 

  

5-6 Местоимение. 2   

7 Обучающее изложение. 1   

Глагол (25 ч) 

1-3 Значение и употребление глаголов в речи. 3 Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, 

отвечающие на определённый вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под руководством 

учителя). 

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Образовывать 

от глаголов в неопределённой форме однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят глаголы 

в неопределенной форме. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. 

Составлять предложения из слов, определять, могут ли предложения 

составить текст, подбирать заголовок к тексту. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. 

Образовывать от неопределённой  

формы глагола временные формы глаголов. 

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного 

изложения, составлять план предстоящего текста, выбирать опорные 

слова, письменно излагать содержание текста. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени.  

Правильно записывать родовые окончания глагола в прошедшем 

времени (-а, -о). 

  

4-6 Неопределённая форма глагола. 3   

7-9 Число глаголов. 3   

10-11 Времена глаголов. 2   

12-13 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 2   

14-13 Изменение глаголов по временам. 2   

16 Обучающее изложение. 1   

17-18 Род глаголов в прошедшем времени. 2   

19-20 Правописание частицы не с глаголами. 2   

21-24 Обобщение знаний. 4   

25 Контрольный диктант по теме «Глагол». 1   



Правильно произносить глаголы в прошедшем времени. Работать с 

орфоэпическим словарём. 

Трансформировать предложения (записать глаголы в прошедшем 

времени), определить тему предложений, установить последова-

тельность предложений, чтобы получился текст, подобрать к нему 

заголовок и записать составленный текст. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени с частицей не. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их выделения. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для доклада 

на конференции «Части речи в русском языке». 

Предложение (9 ч) 

1 Работа над ошибками.  Однородные 
члены предложения (общее понятие). 

1 Распознавать предложения с однородными членами, находить их в 

тексте. 

Определять, каким членом предложения являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными 

членами. Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и 

составлять по ней сообщение. Составлять предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами (и, а, но). Объяснять 

выбор нужного союза в предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов. 

Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными 

членами. Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая 

осень» и данному плану. 

Сравнивать простые и сложные предложения. 

  

2 Связь однородных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 

1 

  

3 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1   

4 Сочинение по картине И.И.Левитана 

«Золотая осень». 

1   

5 Наши проекты. 1   

6 Простые и сложные предложения. Связь 

между простыми предложениями в 

составе сложного. 

 

1 

  

7 Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

 

1 

  

8 Обучающее изложение. 1   

9 Контрольный диктант по теме 
«Предложение». 

1   



Различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение. 

Наблюдать за союзами, соединяющими части сложного предложения. 

Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в состав 

сложного. Выделять в сложном предложении его основы. 

Составлять сложные предложения.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Письменно передавать содержание повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану 

Слово в языке и речи (21 ч) 

1 Работа над ошибками. Слово и его 

лексическое значение. 

1 Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. Объяснять принцип построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым 

словарём (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было неизвестно. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях, синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие 

слова. Анализировать употребление в тексте слова в прямом и 

переносном значениях. Сравнивать прямое и переносное значения 

слов, подбирать предложения, в которых слово употребляется в прямом 

или переносном значении. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора слова, корректировать об-

наруженные ошибки, подбирая наиболее точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда 

предложенных слова для успешного решения коммуникативной задачи. 

Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, 

синонимов, антонимов, учебника (толковым, синонимов, антонимов, 

нужную информацию о слове. Работать со страничкой  для 

  

2 Многозначные слова. Прямое и 
переносное значения слов. 

1   

3 Заимствованные слова. Устаревшие 

слова. 

1   

4-5 Синонимы, антонимы, омонимы. 2   

6 Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов. 

 

1 

  

7-8 Состав слова. Распознавание значимых 

частей слова. 

2   

9 Правописание гласных и согласных в 

корнях слов. 

1   

10 Правописание гласных и согласных в 

корнях слов, удвоенных согласных в 
словах. 

 

1 

  

11 Правописание приставок и суффиксов. 1   

12 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 1   

13 Обучающее изложение. 1   

14 Анализ изложения. Части речи.  1   

15 Морфологические признаки частей речи. 1 

16 Склонение имён существительных и имён 
прилагательных. 

1   

17 Имя числительное. Глагол. 1   

18 Наречие как часть речи. 1   



19 Правописание наречий. 1 любознательных: знакомиться с этимологией слов, одной из частей 

которых является часть библио. Работать с таблицей слов, пришедших 

к нам из других языков. 

Работать со словарём иностранных слов. 

Наблюдать за изобразительно-выразительными средствами языка 
(словами, употреблёнными в переносном значении, значении 

фразеологизмов), составлять текст по рисунку и фразеологизму. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

синонимы и однокоренные слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и приставок. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Объяснять алгоритм 

разбора слова по составу, использовать его при разборе слова по 

составу. 

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова заданного 

состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём одно-

коренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. 

Моделировать слова. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, 

обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в 

слове. Использовать алгоритм применения орфографического правила 

при обосновании написания слова. Анализировать разные способы 

проверки орфограмм. Группировать слова по месту орфограммы и по 

типу орфограммы. 

Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор слова». Проводить 

звуковой и звуко-буквенный разбор слов. 

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошибки. Оценивать результат 

выполнения орфографической задачи. 

Восстанавливать нарушенную последовательность частей текста и 

  

20 Сочинение-отзыв по картине 

В.М.Васнецова «Иван Царевич на Сером 
волке». 

 

1 

  

21 Контрольный диктант по теме «Части 

речи». 

1   



письменно подробно воспроизводить содержание текста. Сочинять 

объявление. 

Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям 

речи на основе изученных признаков. Анализировать изученные 

грамматические признаки частей речи и соотносить их с той частью 

речи, которой они присущи. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные части речи», 

«Грамматические признаки частей речи» и составлять по ним сообще-

ния. 

Подбирать примеры изученных частей речи. 

Находить наречия среди данных слов и в тексте. Анализировать 

грамматические признаки наречия. Определять роль наречий в 

предложении и тексте. Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. Образовывать наречия от имён прилагательных. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Обсуждать представленный отзыв С. И. Мамонтова о картине В. М. 

Васнецова «Иван царевич на Сером волке», высказывать своё 
суждение и сочинять собственный текст-отзыв о картине художника. 

Повторение в конце года (7 ч) 

Резерв – 5 ч. 



 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

               • Названия и определения частей слова; частей речи; членов предложения: главных 

(подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без деления на виды). 

 признаки простого и сложного предложения; 

 признаки главных членов предложения) подлежащего и сказуемого) и 

второстепенных (без употребления терминов); 

 признаки однородных членов предложения; 

 лексика – грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

личных местоимений, глаголов; 

 признаки 1, 2, 3 –его склонения имён существительных; 

 

Учащиеся должны уметь: 

•Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

(55 -65 слов), включающий  изученные орфограммы; 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звуко - буквенный разбор слова; 

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных 

частей речи; 

• распознавать части речи и их грамматические признаки; 

• интонационно правильно произносить предложения, определять вид предложений по цели 

высказывания и интонации; 

• расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, в предложениях с 

однородными членами; 

• вычленять  в предложении основу и словосочетания; 

• производить синтаксический разбор предложения; 

• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части; 

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

• писать изложение и сочинение (60  - 75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному 

плану под руководством учителя. 

Обучающиеся должны различать и сравнивать: 

• простое и сложное предложение; 

• главные и второстепенные члены предложения; 

• лексико – грамматические признаки изученных частей речи; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
4 класс (170 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся Дата урока ДЗ 

 1-11 Повторение (11 ч) 

Имя существительное (52 ч) 

1 Распознавание падежей имен 

существительных 

1 Изменять имена существительные по падежам. Работать с таблицей 

«Признаки падежных форм имён существительных».  

  и смысловые(синтаксические) вопросы. Определять падеж, в 

котором употреблено имя существительное. Различать имена 

существительные в начальной и косвенных формах.  

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён существи-

тельных в речи. 

Определять принадлежность имён существительных к 1-му 

склонению и обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 1-го скло-

нения. 

Составлять описательный текст по репродукции картины 

художника А. А. Пластова «Первый снег» (под руководством 

учителя). 

Определять принадлежность имён существительных ко 2-му 

склонению и обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2-го склонения. 

Сравнивать имена существительные 1-го и 2-го склонений: 

находить сходство и различие. Классифицировать имена 

существительные по склонениям. 

  

2 Упражнение в распознавании 
именительного, родительного, 

винительного падежей 

неодушевленных имен 

существительных 

1   

3 Упражнение в распознавании 

одушевленных имен существительных 

в родительном и именительном 
падежах, в дательном падеже 

1   

4 Упражнение в распознавании имен 

существительных в творительном и 

предложном падежах 

1   

5-7 Повторение сведений о падежах и 

приемах их распознавания. 

Несклоняемые имена существительные 

3   

8 Три склонения имен существительных 
(общее представление). 1-е склонение 

имен существительных 

1   

9-10 Упражнение в распознавании имен 
существительных 1-го склонения 

2   

11 Сочинение по картине А.А.Пластова 

«Первый снег» 

1   

12 2-е склонение имен существительных 1   

13-14 Упражнение в распознавании имен 
существительных 2-го склонения 

2   

15 3-е склонение имен существительных 1   



16-17 Упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения 

2 Анализировать таблицу «Падежные окончания имен 

существительных 2-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные  падежные  окончания существительных 2-го скло-

нения. 

Определять принадлежность имён существительных к 3-му 

склонению и обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го склонения. 

Сравнивать имена существительные разных склонений: 

находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 3-го скло-

нения. 

Составлять текст-отзыв по репродукции картины 

В.А.Тропинина «Кружевница». 

Устанавливать наличие в именах существительных безударного 

падежного окончания и определять способ его проверки.  

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ проверки при написании слова.  

Сопоставлять формы имён существительных,  имеющих окончания е 

и и. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания.  

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных 

с безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки.  

Подробно излагать содержание повествовательного текста. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён су-

ществительных в формах множественного числа. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных 

с безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки.  

  

18-19 Типы склонения. Алгоритм 
определения склонения имени 

существительного 

2   

20 Обучающее изложение 1   

21-22 Анализ изложения. Падежные 
окончания имен существительных 1, 2 

и 3-го склонения единственного числа. 

Способы проверки безударных 
падежных окончаний имен 

существительных 

2   

23 Именительный и винительный падежи 1   

24 Правописание окончаний имен 
существительных в родительном 

падеже 

1   

25 Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевленных 
имен существительных 

1   

26 Правописание окончаний имен 

существительных в дательном падеже 

1   

27-28 Упражнение в правописании 
безударных окончаний имен 

существительных в родительном и 

дательном падежах 

2   

28 Правописание окончаний имен 

существительных в творительном 

падеже 

1   

30 Упражнение в правописании окончаний 
имен существительных в творительном 

падеже 

1   

31 Правописание окончаний имен 

существительных в предложном падеже 

1   

32 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в предложном 

падеже 

1   



33-35 Правописание безударных окончаний 

имен существительных во всех падежах 

3 Правильно употреблять в устной и письменной речи имена существи-

тельные во множественном числе (директора, шофёры и др.) в имени-

тельном и в родительном падеже (нет яблок, но апельсинов и др.). 

Подробно письменно передавать содержание повествовательного 

текста.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику.  

Работать с памяткой «Разбор имени существительного как части 

речи».  

Определять последовательность действий при разборе имени 

существительного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных признаков имени 

существительного.  

Сочинять текст-сказку на основе творческого воображения по данному 

началу. 

Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления 

некоторых форм имён существительных множественного числа в роди-

тельном падеже. 

  

36-37 Упражнение в правописании 
безударных падежных окончаний имен 

существительных 

2   

38 Сочинение по картине В.А.Тропинина 
«Кружевница» 

1   

39 Контрольный диктант по теме 

«Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в 
единственном числе» 

1   

40-41 Анализ контрольного диктанта. 

Повторение  

2   

42 Склонение имен существительных во 
множественном числе 

1   

43 Именительный падеж имен 

существительных множественного 

числа 

1   

44 Родительный падеж имен 

существительных множественного 

числа 

1   

45 Правописание окончаний имен 
существительных множественного 

числа в родительном падеже. 

Родительный и винительный падежи 
имен существительных 

множественного числа 

1   

46 Дательный, творительный, предложный 

падежи имен существительных 
множественного числа. 

1   

47 Обучающее изложение 1   

48-49 Анализ изложения. Правописание 

падежных окончаний имен 
существительных в единственном и 

множественном числе 

2   

50 Контрольный диктант за первое 1   



полугодие 

51 Анализ контрольного диктанта. 

Проверочная работа 

1   

52 Наши проекты 1   

Имя прилагательное (36 часов) 

1 Имя прилагательное как часть речи 1 Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. Под-

бирать к данному имени существительному максимальное количество 

имён прилагательных.  

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов. 

Определять род и число имён прилагательных. 

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». 

Правильно писать родовые окончания имён прилагательных. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению текста-рас-

суждения». Составлять текст-рассуждение о своём впечатлении от 

картины. 

Находить в сказке имена прилагательные и определять их роль. 

Проводить лексический анализ слов – имен прилагательных. 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имён прила-

гательных в единственном числе». Изменять имена прилагательные по 

падежам (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин).  

Работать с памяткой «Как определить падеж имён прилагательных».  

Определять падеж имён прилагательных и обосновывать 

правильность его определения. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению текста-рас-

суждения». Составлять текст-рассуждение о своём впечатлении от 

картины. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных мужского и 

  

2-3 Род и число имен прилагательных 2   

4 Описание игрушки 1   

5 Склонение имен прилагательных 1   

6 Сочинение на тему «Чем мне 

запомнилась картина В.А.Серова 
«Мика Морозов»» 

1   

7 Склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе 

1   

8 Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном падеже 

1   

9 Правописание окончаний имен 
прилагательных мужского и среднего 

рода в родительном падеже 

1   

10 Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего 
рода в дательном падеже 

1   

11-12 Именительный, винительный, 

родительный падежи 

2   

13 Правописание окончаний имен 
прилагательных мужского и среднего 

рода в творительном и предложном 

падежах 

1   

14 Упражнение в правописании окончаний 

имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

1   

15 Выборочное изложение описательного 
текста. Наши проекты 

1   

16 Анализ изложения. Правописание 1   



падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего 
рода 

среднего рода по таблице. 

Работать с памяткой «Как правильно написать безударное падежное 

окончание имени прилагательного в единственном числе». Определять 

способ проверки и написания безударного падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного и выбирать наиболее 

рациональный способ проверки для имени прилагательного. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окон-

чания имён прилагательных мужского и среднего рода, проверять пра-

вильность написанного. 

Анализировать и излагать письменно содержание описательной 

части текста-образца. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных женского рода 

по таблице. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания  имён  прилагательных женского рода, проверять 

правильность написанного. 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о достопримечательностях своей станицы, 

обобщать её и составлять сообщение. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во 

множественном числе. Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам. 

Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного текста 

и записывать его. Проверять написанное. 

Составлять под руководством учителя текст по репродукции картины 

Н.К. Рериха «Заморские гости». Определять и обосновывать 

написание безударного падежного окончания имён прилагательных 

множественного числа, оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён прилагательных с 

17-18 Склонение имен прилагательных 

женского рода 

2   

19 Именительный и винительный падежи 
имен прилагательных женского рода 

1   

20 Родительный, дательный, творительный 

и предложный падежи имен 

прилагательных женского рода 

1   

21 Винительный и творительный падежи 

имен прилагательных женского рода 

1   

22-23 Упражнение в правописании падежных 

окончаний имен прилагательных 

2   

24 Изложение описательного текста 1   

25 Анализ изложения. Правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных 

1   

26-27 Склонение имен прилагательных во 

множественном числе 

2   

28 Сочинение-отзыв по картине 

Н.К.Рериха «Заморские гости» 

1   

29 Именительный и винительный падежи 

имен прилагательных множественного 

числа 

1   

30 Родительный и предложный падежи 
имен прилагательных множественного 

числа 

1   

31 Дательный и творительный падежи 
имен прилагательных множественного 

числа 

1   

32 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное» 

1   

33 Сочинение-отзыв по картине 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 

1   

34 Обобщение по теме «Имя 1   



прилагательное». Проверка знаний безударными окончаниями, находить имена прилагательные с непра-

вильно записанными окончаниями и исправлять в словах ошибки. 

Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного».  

Определять последовательность действий при разборе имени прилага-

тельного как части речи по заданному алгоритму, обосновывать пра-

вильность выделения изученных признаков имени прилагательного.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учеб-

нику. 

Высказывать своё мнение о картине И.Э. Грабаря «Февральская ла-

зурь». 

35 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1   

36 Анализ контрольного диктанта. 

Повторение  

1   

Местоимение (7 часов) 

1 Местоимение как часть речи 1 Распознавать местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений. 

Определять лицо, число, род личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять 

личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенную формы личных местоимений. 

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствующими местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений.  

Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их форм. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и 

обосновывать написание 

местоимений, употреблённых в формах косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

  

2 Личные местоимения 1   

3 Изменение личных местоимений 1-го и 

2-го лица по падежам 

1   

4 Изменение личных местоимений 3-го 

лица по падежам 

1   

5 Изменение личных местоимений по 
падежам 

1   

6 Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

1   

7 Анализ контрольного диктанта. 
Повторение  

1   



Работать с памяткой «Разбор местоимения 

как части речи». Выполнять разбор личного местоимения как 

части речи, пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать правильность 

употребления в них местоимений. 

Письменно подробно излагать содержание 

повествовательного текста. 

Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта. 
Глагол (40 часов) 

1 Роль глаголов в языке 1 Различать глаголы среди других слов и в тексте. 

Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, вре-

мя, роль в предложении). Трансформировать текст, изменяя время 

глагола.  

Различать неопределённую форму глагола среди других форм глагола 

и отличать её от омонимичных имён существительных (знать, печь).  

Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные формы 

глагола. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределённой форме и классифици-

ровать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?».  

Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 

Подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно со-

ставленному плану. 

Оценивать правильность содержания, структуры написанного текста и 

использования в нём языковых средств. 

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего вре-

мени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам.  

  

2-3 Изменение глаголов по временам 2   

4-6 Неопределенная форма глагола 3   

7 Изменение глаголов по временам 1   

8 Изложение повествовательного текста 

по цитатному плану 

1   

9 Анализ изложения. Спряжение 

глаголов 

1   

10-11 Спряжение глаголов 2   

12 2-е лицо глаголов настоящего и 
будущего времени в единственном 

числе 

1   

13 Сочинение по картине И.И.Левитана 

«Весна. Большая вода» 

1   

14-15 I и II спряжение глаголов настоящего 

времени 

2   

16-17 I и II спряжение глаголов будущего 

времени 

2   

18 Наши проекты 1   

19-22 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени 

4   

23 Возвратные глаголы 1   



24-25 Правописание –тся и –ться в 

возвратных глаголах 

2 Определять лицо и число глаголов. Выделять личные окончания гла-

голов. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с глаголами, 

которые не употребляются в 1-м лице единственного числа (победить, 

убедить и др.). 

Работать с таблицами спряжения глаголов в настоящем и будущем 

(простом и сложном) времени; наблюдать над написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в соответствующий столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов». 

Работать с памяткой определения безударного личного окончания гла-

гола по неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм определения 

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями.  

Обсуждать последовательность действий при выборе личного оконча-

ния глагола. 

Обосновывать правильность написания безударного личного оконча-

ния глагола. 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правиль-

ность их написания. 

Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно 

произносить и писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в неопределённой 

форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего и 

будущего времени. 

Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; составлять план, выписывать из 

каждой части глаголы; письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова (глаголы). 

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени.  

Обосновывать правильность написания родовых окончаний глаголов.  

  

26 Закрепление изученного. Составление 
рассказа по серии картинок 

1   

27-28 Правописание глаголов в прошедшем 

времени 

2   

29-30 Правописание родовых окончаний 
глаголов в прошедшем времени 

2   

31-32 Правописание безударного суффикса в 

глаголах прошедшего времени 

2   

33 Изложение повествовательного текста 
по вопросам 

1   

34 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1   

35 Анализ контрольного диктанта. 

Повторение  

1   

36-37 Обобщение по теме «Глагол» 2   

38 Изложение повествовательного текста 1   

39 Проверка знаний по теме «Глагол» 1   

40 Анализ изложения, тестовой работы. 
Повторение  

1   



Соблюдать орфоэпические нормы произношения глаголов прошедше-

го времени с частицей не и без частицы. 

Составлять текст на спортивную тему (на основе наблюдений за спор-

тивной информацией или личного интереса к какой-либо спортивной 

деятельности). 

Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». Определять по-

следовательность действий при разборе глагола как части речи по за-

данному алгоритму, обосновывать правильность выделения 

изученных признаков глагола. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Записывать под диктовку текст и оценивать правильность 

написания в словах изученных орфограмм. 

Подробно воспроизводить содержание повествовательного текста и 

оценивать написанное. 
                                         Повторение (19 ч)    

Резерв – 5 ч. 



 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

 лексика – грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

личных местоимений, глаголов; 

 признаки 1, 2, 3 –его склонения имён существительных; 

 признаки 1 и 2 спряжения глаголов. 

Обучающиеся должны различать и сравнивать: 

 лексика – грамматические признаки изученных частей речи; 

 типы склонений имён существительных, типы спряжений глаголов. 

            Обучающиеся должны уметь: 

 производить синтаксический разбор предложения; 

 расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, в 

предложениях с однородными членами; 

 устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, просьбу, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

 разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

неопределённой формы; 

 безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (75-80 слов) с 

изученными орфограммами в 1-4 классах ( безударные падежные окончания 
существительных и прилагательных, бездарные личные окончания глаголов 1 и 2 

спряжения и т.д.) 

 правильно писать –ться, тся в глаголах, окончания глаголов 2-лица единственного 

числа, слова с непроверяемыми написаниями.                

 

 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

В результате изучения русского языка обучающиеся должны 

             знать: 

•    значимые части слова; 

•    признаки изученных частей речи; 

•    типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

             уметь: 

•    анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, 

предложение; 

•    различать произношение и написание слов; 

•    находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

•   без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 



•   создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

•   соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов); 

        • грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75-80слов), 

включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением; безударные 

гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные ь и ъ, 

непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имен существительных женского рода, не 

с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

        • производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс; подбирать однокоренные слова разных частей речи; распознавать части речи, 

их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен 

прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

   •        склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 изменять имена прилагательные по числам и родам в соответствии с числом и 

родом существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени - по родам; 

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 интонационно правильно произносить предложения; 

   •        писать изложения в 60 - 75 слов по коллективно (или самостоятельно) 

составленному плану; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 распознавать текст - повествование, описание, рассуждение; 

   • писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

        • составлять устный ответ - рассуждение. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

УЧЕБНИКИ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 



Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Прописи (Обучение грамоте) 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык) 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 

классы. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / Сост. И.В.Позолотина, 

Е.А.Тихонова 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 2 класс / Сост. И.В.Позолотина, 

Е.А.Тихонова 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс / Сост. И.В.Позолотина, 

Е.А.Тихонова.  

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 4 класс / Сост. И.В.Позолотина, 

Е.А.Тихонова.   

 



Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе 

по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и  словообразовательный, 

орфографический словари. 

Канакина В.П. Раздаточный материал 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку (в т.ч. в цифровой форме).  

 

Специальное учебное оборудование: 

Орфографическое лото, дидактические игры, карточки, схемы. 

 Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная магнитная доска с набором приспособлений (магнитов) для крепления картинок. 

Аудиоцентр. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Принтер лазерный. 

Экранно-звуковые пособия. 

Канакина В.П. и др. Русский язык. 1-4 класс. Электронное приложение. 

Цифровые образовательные ресурсы (список сайтов): 

 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru 

Видеоуроки; тесты; презентации; поурочные планы. 

http://videouroki.net/ 

Школа онлайн России  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://videouroki.net/


Методические материалы; презентации, разработки уроков и внеклассных мероприятий; 

рефераты; каталог сайтов учителей, учеников и образовательных учреждений России.  

http://shkolaonlain.ru 

Оборудование класса. 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Стол компьютерный. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://shkolaonlain.ru/
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